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Статья посвящена теоретическому аспекту актуального вопро-
са развития исследовательских компетенций магистрантов. 
В статье обосновывается авторский компонентный состав си-
стемы исследовательских компетенций (информационная, ана-
литическая, прогностическая, практико- экспериментальная, 
междисциплинарная, инновационная компетенции), а также 
на основе результатов сравнительного анализа с инновацион-
ной деятельностью авторами описаны сущностные характери-
стики научно- исследовательской деятельности магистрантов.

Ключевые слова: исследовательские компетенции, система 
исследовательских компетенций, обучение в магистратуре, 
научно- исследовательская деятельность.

Постановка проблемы. В условиях становле-
ния новой парадигмы образования, ориентирован-
ной не на учебно- образовательную деятельность, 
а на научно- образовательную, все большее зна-
чение приобретают научно- педагогические иссле-
дования, посвященные теоретическим и практи-
ческим аспектам подготовки выпускников вузов, 
готовых к творческому поиску, нестандартным ре-
шениям профессиональных задач, стремящихся 
к самосовершенствованию, с набором развитых 
исследовательских компетенций. Соответственно, 
актуальность данного исследования не вызывает 
сомнения. Наиболее целесообразным, по нашему 
мнению, является формирование исследователь-
ских компетенций именно на этапе обучения в ма-
гистратуре, поскольку именно в магистратуре, 
в отличии от бакалавриата, основная учебная на-
грузка отводится на самостоятельную, творческо- 
исследовательскую, научную деятельность обу-
чающихся. Такой подход к распределению учеб-
ного времени делает обучение в магистратуре 
процессом активного познания, ориентированно-
го на развитие рефлекии, креативного мышления 
и исследовательских компетенций.

Таким образом, целью данной статьи являет-
ся определение сущности и структуры исследова-
тельских компетенций магистрантов.

Изложение основного материала. Прежде все-
го, считаем необходимостью обосновать сам тер-
мин «исследовательские компетенции» во множе-
ственном числе, поскольку, по нашему мнению, 
этот термин включает в себя целый ряд компе-
тенций, к которым нами отнесены: информаци-
онная (умение работать с информацией), ана-
литическая (умения анализа, синтеза, наблюде-
ния, обобщения, сопоставления, конкретизации, 
формулирования гипотезы, генерирования идей, 
преодоление инертности, критического анализа, 
рефлексии, формулирование выводов), прогно-
стическая (умение целеполагания, прогнозирова-
ния и планирования научно- исследовательской 
деятельности), практико- экспериментальная 
(умение планирования, организации и проведе-
ния опытно- экспериментальной составляющей 
научно- исследовательской деятельности), меж-
дисциплинарная (умения использования иссле-
довательских методов смежных наук с последу-
ющим преломлением к собственному исследова-
нию), инновационная (умение предвосхищения 
новизны) компетенции. Таким образом, исследо-
вательские компетенции представляют собой си-
стему отдельных компонентов, которая характе-
ризуется такими свой ствами: синергия, гетероген-
ность, эмерджентность.
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Краткая характеристика вышеперечисленных 
свой ств системы исследовательских компетенций 
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Свой ства системы исследовательских компетенций

Свой ство системы 
исследовательских 

компетенций

Краткая характеристика

синергия обеспечивает системе исследователь-
ских компетенций саморганизацию, 
открытость, приток энергии и зна-
ний извне, нелинейность внутренних 
процессов, эволюцию, вертикальную 
и горизонтальную связь отдельных 
компонентов

гетерогенность предполагает неоднородность, ши-
рокий спектр компонентов. В проти-
воположность гомогенной структуре, 
в которой все компоненты одинаковы, 
развиваются непрерывно и не скач-
кообразно, гетерогенная структура 
всегда является самоорганизующейся 
за счет различия ее отдельных частей. 
Иными словами, в различные перио-
ды становления или у различных ин-
дивидов могут быть развиты в той или 
иной степени различные компетенции 
из всего спектра исследовательских. 
Именно за счет этого обеспечивается 
такое разнообразие исследователь-
ской деятельности человека

эмерджентность основывается на методологическом 
принципе неравности суммы качеств 
отдельных элементов системы обще-
му свой ству системы, иными словами, 
система исследовательских компе-
тенций обладает новыми качествами, 
не присущими ее элементам по от-
дельности; эти качества у системы 
неожиданно появляются за счет сум-
марного воздействия и взаимодопол-
нения ее частей (от анл. emerge –  воз-
никать, неожиданно появляться)

функциональность система исследовательских ком-
петенций действует и является 
эффективной в рамках научно- 
исследовательской деятельности

целостность означает полную равноправность 
отдельных компонентов, невозмож-
ность корректной работы системы при 
отсутствии хотя бы одного из компо-
нентов; изменение любого компонен-
та влечет за собой изменение систе-
мы в целом, и наоборот, изменение 
системы спровоцирует изменение 
каждого из компонентов. Действи-
тельно, развитие каждой из от-
дельных компетенций способствует 
повышению уровня исследователь-
ских компетенций индивида (уровня 
научно- исследовательской деятельно-
сти в целом)

Рассмотрение сущности исследовательских 
компетенций считаем возможным через понятие 

«научно- исследовательскую деятельность». Так, 
большинство исследователей (А. В. Воробьева, 
А. А. Ушаков) [1; 2] сходятся на том, что научно- 
исследовательская деятельность студента пред-
ставляет собой единство учебной, научной и твор-
ческой работы. Не отбрасывая данный постулат, 
считаем его недостаточным для характеристики 
одного из наиболее сложного видов деятельности 
человека.

С другой стороны, анализ трудов некоторых 
педагогов- ученых (А. В. Воробьева, А. А. Ушаков, 
A. V. Bubenchikova) [1; 2; 3] засвидетельствовал 
синонимичное использование терминов «научно- 
исследовательская деятельность» и «инноваци-
онная деятельность». По нашему же мнению, ин-
новационная деятельность является составной ча-
стью (одним из сущностных и процессуальных эта-
пов) деятельности научно- исследовательской.

Обоснуем позицию авторов по данному аспекту 
рассматриваемой проблемы. Так, инновация, яв-
ляясь результатом инновационной деятельности, 
предполагает не только создание нового продук-
та, значимого для общества в целом, имеющего 
экономический, социальный, научно- технический 
и экологический эффекты, но и характеризуется 
практическим воплощением. Именно таким явля-
ется и результат научно- исследовательской дея-
тельности, но не ограничивается только ним. Вдо-
бавок к этому, научно- исследовательская деятель-
ность предполагает вариативность выдвигаемых 
проблем и используемых методов наряду с обще-
научными (чего никак нельзя сказать о получении 
инноваций), полученное знание должно быть науч-
ным по содержанию и форме, а также доказатель-
ным, то есть не противоречить существующим на-
учным теориям и положениям. Кроме того, такое 
существенное отличие научно- исследовательской 
деятельности, как вероятность выдвигаемых ги-
потез; для науки опровержение гипотезы (то есть 
отсутствие, «неполучение» результата в структу-
ре понятий инновационной деятельности) также 
является немаловажным результатом.

Также существенным отличием инновационной 
деятельности от научно- исследовательской явля-
ется степень и скорость коммерциализации идеи/
продукта/разработки, в то время, как между науч-
ным открытием и его реализацией на рынке могут 
пройти века, что подтверждается многочисленны-
ми исследованиями, опередившими свое время 
(общеизвестным примером в этом смысле являет-
ся открытия ученого- физика Николы Тесла).

И, наконец, такие категории как «управление 
инновациями», «инновационный менеджмент» 
определяют инновационную деятельность бо-
лее, как состав конкретных шагов по определен-
ной технологии, в то время, как истинная научно- 
исследовательская деятельность является творче-
ской, основанной на гипотетических предположе-
ниях и выдвижении гипотез.

Выводы. Однако, требования современно-
сти к коммерциализации результатов научно- 
исследовательской деятельности обусловили по-
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иски путей внедрения нововведений на рынке 
товаров и услуг с целью получения социально- 
экономического эффекта, одним из таких путей 
нам видится в создании и реализации стартап- 
проектов. По нашему мнению, именно стартап- 
проекты способны уравновесить существенные, 
наш взгляд, сущностные различия между двумя 
близкими видами деятельности –  инновационной 
и научно- исследовательской.

Таким образом, нами были определены сущ-
ность и структура исследовательских компетен-
ций, что должно лечь в основу теоретического 
обоснования, проектирования и практической ре-
ализации модели и педагогических условий фор-
мирования исследовательских компетенций ма-
гистрантов в процессе создания и реализации 
стартап- проектов.
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The article is devoted to the theoretical aspect of the current issue 
of development of research competencies of undergraduates. The 
article substantiates the author’s component composition of the sys-
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