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П
остановка проблемы. На сегодняш-
ний день в числе педагогических подхо-
дов, лежащих в основе профессиональ-

ной подготовки специалистов, есть как уже из-
вестные и устоявшиеся (системный, личностно                

ориентированный, деятельностный), так и но-
вые, вошедшие в научный оборот сравнитель-
но недавно (средовой, полипарадигмальный, 
информационный и др.). Среди последних 
можно выделить и компетентностный подход                   
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аннотация
Проблема и цель. Современные геополитические вызовы, сказываясь на международном обмене знани-

ями и инновационными технологиями, формируют потребность России в интенсивном развитии отечествен-
ного интеллектуального капитала и ускорении процесса получения нового научного знания для достижения 
технологического суверенитета. Данные процессы обусловливают актуальность исследований, посвященных 
сущности такого феномена, как понятие «научно-исследовательская компетентность». Цель статьи – выделе-
ние основных подходов к определению сущности понятия «научно-исследовательская компетентность» в пе-
дагогической науке по итогам теоретического анализа работ отечественных и зарубежных ученых.

Методологию исследования составляет компетентностный подход (В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Г.И. Ибра-
гимов, В.П. Медведев и др.). Методами исследования являются анализ и обобщение отечественных и зару-
бежных научных трудов, посвященных определению сущности понятия «научно-исследовательская компе-
тентность».

Результаты. За последние 20 лет в педагогической науке сложился ряд подходов к рассмотрению 
научно-исследовательской компетентности: системный, деятельностный, ценностно-деятельностный, аксио-
логический, процессуально-технологический, компетентностный, синергетический. В изученной нами за-
рубежной литературе научно-исследовательская компетентность в основном рассматривается как совокуп-
ность навыков для осуществления научно-исследовательской деятельности. Кроме того, понятие «научно-
исследовательская компетентность», по мнению зарубежных ученых, тесно переплетается с феноменом ис-
следовательской грамотности, которая представляет собой совокупность компетенций, связанных с когнитив-
ной деятельностью субъекта.

Заключение. Многообразие подходов к определению и содержанию научно-исследовательской ком-
петентности, возникшее в отечественной и зарубежной науке за последние 20 лет, способствует всесто-
роннему рассмотрению данного феномена. Вместе с развитием общества, современными тенденциями 
к цифровизации, технологизации и развитию сетевого взаимодействия университетов и иных организа-
ций возникает необходимость к пересмотру компонентов научно-исследовательской компетентности. 
Это обусловливает актуальность и необходимость дальнейших исследований, направленных на выявле-
ние и обоснование критериальных характеристик и методик развития научно-исследовательской компе-
тентности студентов университета.

ключевые слова: научно-исследовательская компетентность, компетентностный подход, научно-
исследовательская деятельность, высшее образование, инновационная среда.
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# ПЕдаГоГиЧЕСкиЕ НаУки. Теория и методика обучения и воспитания

[Ибрагимов, 2007]. Компетентностный подход 
является методом моделирования результатов 
образовательной деятельности и представле-
ния данных результатов в качестве норм про-
фессиональной подготовки специалиста [Хи-
мичева, 2012]. Компетентностный подход ак-
центирует внимание не на содержании, а на 
результатах образования, выражаемых в виде 
компетенций [Медведев, Татур, 2007].

Понятие «компетентностный подход» укре-
пилось в сфере отечественного образования в 
90-х гг. XX в., в период, когда Россия начинала 
активное освоение Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО). В ходе Берлин-
ской конференции 2003 г. была подписана Бо-
лонская декларация, а вскоре после этого соз-
дана концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 г., в которой ком-
петентностный подход представлен в качестве 
одного из оснований обновления образования 
[Бочарникова, 2009].

Современные геополитические вызовы, 
сказываясь на международном обмене зна-
ниями и инновационными технологиями, 
формируют потребность России в интенсив-
ном развитии отечественного интеллектуаль-
ного капитала и ускорении процесса получе-
ния нового научного знания для достижения 
технологического суверенитета. Для обеспе-
чения инновационного развития России, ак-
тивизации и повышения эффективности оте-
чественной научно-исследовательской рабо-
ты, заметно возрастает значимость непрерыв-
ного профессионального образования [Бело-
ва, 2010], направленного на повышение уров-
ня научно-исследовательской компетентности 
молодых ученых. Такие процессы обусловли-
вают актуальность исследований, посвящен-
ных сущности и содержанию понятия «научно-
исследовательская компетентность».

Цель статьи – выделение основных под-
ходов к определению сущности понятия 
«научно-исследовательская компетентность» 
в педагогической науке по итогам историко-
педагогического анализа отечественной и зару-
бежной литературе по теме исследования.

Методологию исследования составля-
ет компетентностный подход (В.А. Адольф,                  
И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, В.П. Медведев и 
др.). Методами исследования являются ана-
лиз и обобщение отечественных и зарубежных 
научных трудов, посвященных определению и 
сущности понятия «научно-исследовательская 
компетентность». Теоретической основой ста-
тьи стали работы отечественных и зарубежных 
ученых, исследующих подходы к определению 
сущности понятия «научно-исследовательская 
компетентность» (Л.Ш. Абдулова, А.С. Барви-
нок, J.W. Best, S.M. Brookhart, K. Vieno и др.).

Обзор научной литературы. На сегодняш-
ний день выделяют два различных в своей осно-
ве способа трактования понятий «компетент-
ность» и «компетенция». В первом случае дан-
ные понятия отождествляются и используют-
ся как взаимозаменяемые или взаимодополня-
емые. Во втором – понятия дифференцируют-
ся; компетентность при этом понимается как об-
ширная характеристика личности, а компетен-
ции являются ее структурными составляющими 
[Ульянина, 2018].

Авторы, придерживающиеся первого спо-
соба трактовки понятий, определяют компетен-
цию как способность результативно осущест-
влять трудовую деятельность, а также соответ-
ствие ряду требований, предъявляемым к опре-
деленной профессии. Отмечается, что компетен-
ции несут практико-ориентированный характер. 
Понятие «компетентность» при этом употребля-
ется в том же контексте, но в описательном клю-
че [Леднев, Никандров, Рыжаков, 2002]. Ком-
петенция, таким образом, является связующим 
звеном между теоретическим знанием и прак-
тической деятельностью, а обучение на осно-
ве компетентностного подхода характеризуется 
практической направленностью.

При втором способе трактовки «компетент-
ность» является первичным понятием по от-
ношению к компетенциям [Зимняя, 2013; Ху-
торской, 2003; Белова, 2016]. Широко приня-
той в отечественной педагогике является точ-
ка зрения А.В. Хуторского, определяющего ком-
петенцию как конкретно ориентированную                           
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социальную норму к подготовке специалиста. 
Компетенция включает совокупность знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентаций и 
опыта взаимодействия с определенным кругом 
социально значимых объектов действитель-
ности. Компетентность же подразумевает обла-
дание обучающимся соответствующей компе-
тенцией, а также его личностное отношение к 
данной компетенции и предмету деятельности 
[Хуторской, 2003]. По мнению Е.Н. Беловой, 
компетентность является важнейшим элемен-
том человеческого капитала в составе интел-
лектуального капитала инновационного уни-
верситета [Белова, 2014].

Стоит отметить, что в исследованиях по-
следних лет преобладает использование поня-
тия «компетентность». В действующем образо-
вательном стандарте «компетенции» выступа-
ют в качестве ориентиров для планирования 
учебной работы. Компетенции в данном ключе 
представляют собой способность к использова-
нию знаний, умений, навыков и личностных ка-
честв, а цель их развития – успешное осущест-
вление обучающимся деятельности в опреде-
ленной области. Несмотря на очевидные расхо-
ждения в трактовании данных понятий, у авто-
ров прослеживается общая идея о том, что при-
равнивать компетентность исключительно к 
знаниям, умениям и навыкам некорректно. Бу-
дучи напрямую связанной с ними, компетент-
ность вместе с тем является более широким по-
нятием. В сравнении со знанием компетент-
ность – это не просто владение теоретической 
информацией, но и способность задействовать 
данную информацию в практической деятель-
ности. Компетентность, в отличие от умений, 
применяется к решению сложных многоаспект-
ных задач; а в отличие от навыков, она пред-
полагает способность результативно действо-
вать в нестандартных ситуациях, новых или по-
стоянно изменяющихся условиях. Так, напри-
мер, для успешного управления своей профес-
сиональной деятельностью каждому работни-
ку инновационной образовательной организа-
ции важно развивать его ключевую управлен-
ческую компетентность [Белова, 2016].

Несмотря на то что феномен исследова-
тельского поведения человека известен еще с 
древних времен, его целенаправленное изуче-
ние имеет относительно недавнюю историю. 
В конце 1990 – начале 2000-х гг. в отечествен-
ной педагогической науке складывается и за-
крепляется разграничение между понятиями 
«компетенция» и «компетентность». Появляют-
ся труды, посвященные различным видам ком-
петентности. Вводятся такие понятия, как «про-
фессиональная компетентность», «управленче-
ская компетентность», «коммуникативная ком-
петентность», «иноязычная компетентность», 
«межкультурная компетентность» и др. В на-
чале 2000-х гг. в отечественной педагогике по-
является понятие «научно-исследовательская 
компетентность».

Одним из первых отечественных уче-
ных в своих трудах упомянула данное понятие                       
И.А. Зимняя. Понимая под компетенцией сово-
купность внутренних психоинтеллектуальных и 
ценностных характеристик, которые, в свою оче-
редь, проявляются в компетентности человека, 
автор предлагает десять основных компетенций. 
Одна из них, «компетенция, относящаяся к дея-
тельности человека», включает среди прочих ис-
следовательскую компетентность [Зимняя, 2013].

Из семи предложенных А.В. Хуторским 
групп ключевых компетенций две имеют в сво-
ей структуре исследовательский компонент. Так, 
в составе учебно-познавательной компетенции 
он состоит в способности к логической, мето-
дологической, надпредметной деятельности, а 
также совокупности знаний, умений и навыков, 
связанных с организацией аналитической де-
ятельности, целеполагания, анализа и рефлек-
сии. В составе компетенции личного самосовер-
шенствования исследовательский компонент 
связан с освоением способов интеллектуально-
го и духовного саморазвития [Хуторской, 2003].

Результаты исследования. За последние 
20 лет в отечественной педагогической науке 
сложился ряд подходов к рассмотрению научно-
исследовательской компетентности. Результаты 
анализа литературы за указанный период при-
ведены в табл.
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определение сущности понятия «научно-исследовательская компетентность» в педагогической науке 
по итогам теоретического анализа работ отечественных ученых за последние 20 лет

Definition of research competence analyzed in theoretical works on domestic pedagogy over the past 20 years

Наименование 
подхода

Сущностные черты 
научно-исследовательской компетентности

Составляющие 
научно-исследовательской компетентности

Системный 
[Адольф1, 1998;
Голубь, 2008]

Составляющая часть общей образованно-
сти и профессиональной компетентности; 
характеристика педагога, предполагающая 
умение осуществлять исследовательскую 
деятельность c целью решения педагогиче-
ских проблем и оптимального построения 
образовательного процесса

Личностная составляющая (ценностные 
ориентации, мотивы, умения); 
операционная составляющая (способы де-
ятельности, технологии); 
коммуникативная составляющая

Деятельностный 
[Никанорова, 
2003]2

Совокупность способностей к осуществлению 
научно-исследовательской деятельности:
адаптация к условиям многоролевой иссле-
довательской деятельности; 
планирование и осуществление научно-
исследовательской деятельности;
способность к личностной и професси-
ональной самореализации в процессе 
научно-исследовательской деятельности

Проблемная составляющая (постановка 
проблемы);
смысловая составляющая (осмысление 
проблемы);
ценностная составляющая (адекватная 
оценка ситуации)

Ценностно-
деятельностный 
[Боровикова, 
Васильева, 2014]

Личностная характеристика, которая фор-
мируется в ходе практического осуществле-
ния научно-исследовательской деятельно-
сти; ценностное отношение к данной де-
ятельности и заинтересованность в ее ре-
зультативности

Совокупность общекультурных и профес-
сиональных компетенций (в соответствии 
с направлением подготовки специалиста)

Компетентностный
[Сластенин и др.,
2011]

Личностная характеристика, предполагаю-
щая наличие самостоятельности в освоении 
знаний, умений и навыков. Развитие иссле-
довательской компетентности – результат пе-
реноса смыслового контекста деятельности 
от функционального к преобразовательному

Знания, умения, навыки и способы дея-
тельности

Процессуально-
технологический
[Хуторской, 2003]

Овладение обучающимся совокупностью 
методов и методик исследования и спо-
собов осуществления научно-исследова-
тельской деятельности в процессе познава-
тельной активности

Мотивация;
ценностные ориентации исследователя;
методологическая позиция

Аксиологический
[Скотникова, 2008]3

Ценностное отношение личности к иссле-
довательской деятельности, к себе как к 
ее субъекту; наличие сформированной ак-
тивной исследовательской позиции, откры-
тость новому опыту и готовность выходить 
за пределы имеющихся представлений о 
себе и мире

Умение изучать действительность в ее су-
щественных связях и отношениях, умение 
получать новые знания;
умение осуществлять исследовательскую 
деятельность;
активная жизненная позиция исследователя;
внутриличностное ценностное отношение 
к исследовательской деятельности

Синергетический
[Абдулова4, 2010; 
Барвинок, 2019]

Совокупность знаний, умений, навыков и 
способов деятельности, позволяющих обу-
чающемуся находиться в позиции иссле-
дователя по отношению к окружающему 
миру; исследователь оперирует теоретиче-
ской и эмпирической информацией, чтобы 
установить и разрешить проблемную ситуа-
цию в окружающем его мире

Когнитивный компонент;
мотивационно-потребностный компонент;
деятельностный компонент

1 Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя: дис. … д-ра пед. наук: 
13.00.01. М., 1998. 357 c. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15970494 (дата обращения: 11.01.2023).

2 Никанорова И.Я. Особенности использования системно-структурного критерия в определении профессиональной ком-
петентности учителя: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Комсомольск-на-Амуре, 2003. 192 с. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=16014176 (дата обращения: 29.12.2022).

3 Скотникова А.М. Психологическая структура и типы исследовательской позиции: автореф. дис. … канд. психол. наук: 
19.00.01. М., 2008. 24 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15870645 (дата обращения: 17.02.2023).

4 Абдулова Л.Ш. Формирование исследовательской компетентности студентов колледжа на основе синергетического 
подхода: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Астрахань, 2009. 23 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19314975 
(дата обращения: 12.01.2023).
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В рамках системного подхода научно-
исследовательская компетентность рассматрива-
ется в качестве составляющей профессиональной 
компетентности [Адольф, 1998; Голубь, 2008].

Деятельностный подход определяет науч-
но-исследовательскую компетентность как со-
вокупность способностей для осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности                  
[Никанорова, 2003].

Ценностно-деятельностный подход к опре-
делению научно-исследовательской компетент-
ности связывает ее с личностной характеристи-
кой, которая проявляется в процессе научно-
исследовательской деятельности. Указывается 
на ценностное отношение и личностную заинте-
ресованность исследователя в результатах своей 
работы [Боровикова, Васильева, 2014].

С точки зрения компетентностного подхода 
исследовательская компетентность определя-
ется совокупностью личностных характеристик   
обучающегося, выражающихся в готовности и 
способности самостоятельно осваивать и полу-
чать системы новых знаний в результате перено-
са смыслового контекста деятельности от функ-
ционального к преобразовательному, базируясь 
на имеющихся знаниях, умениях, навыках и спо-
собах деятельности. В.А. Сластенин подчеркива-
ет важность корреляции структурных компонен-
тов исследовательской компетентности с компо-
нентами исследовательской деятельности. Мо-
дель исследовательской компетентности обуча-
ющихся представляет собой единство теоретиче-
ских и практических исследовательских умений                     
[Сластенин и др., 2011].

В рамках процессуально-технологического 
подхода исследовательская компетентность 
предполагает обладание человеком соответ-
ствующей исследовательской компетенцией, ко-
торая, в свою очередь, включает знания как ре-
зультат познавательной деятельности человека 
в определенной области науки, методы, мето-
дики исследования, которыми он должен овла-
деть, чтобы успешно осуществлять исследова-
тельскую деятельность, а также мотивацию и по-
зицию исследователя, его ценностные ориента-
ции [Хуторской, 2003].

Аксиологический подход относит исследо-
вательскую компетентность к педагогическим 
ценностям. Предполагается наличие у препода-
вателя ценностного отношения к исследователь-
ской деятельности и к самому себе как ее субъ-
екту [Скотникова, 2008].

Исследовательская компетентность на осно-
ве синергетического подхода является условным 
представлением содержания структуры психо-
физических и социально-мировоззренческих ис-
следовательских свойств личности, отвечающих 
современным запросам образования и отража-
ющих современный уровень владения иссле-
довательскими технологиями [Абдулова, 2009; 
Барвинок, 2019].

Анализ зарубежных исследований, прове-
денных за последние 20 лет, позволил выявить 
несколько важных тенденций в сравнении с тру-
дами отечественных авторов.

Во-первых, научно-исследовательская ком-
петентность представлена в зарубежной нау-
ке в более узком смысле, нежели в отечествен-
ной. Под научно-исследовательской компе-
тентностью авторы чаще всего понимают сово-
купность навыков, которые позволяют прово-
дить исследования в определенной области. 
Такие навыки развиваются в ходе целенаправ-
ленно организованной практической исследо-
вательской деятельности. Авторы предлагают 
либо универсальный список навыков, которые 
составляют научно-исследовательскую компе-
тентность, либо список навыков, применимых 
к конкретной специальности. Несмотря на то 
что, помимо категории «навыки», авторы не-
которых исследований также указывают «зна-
ния», «ценности», «личностные качества», ак-
цент в изученных нами исследованиях все рав-
но падает на совокупность навыков, связанных 
с научной деятельностью.

Л. Бургойн в своем исследовании приводит 
список навыков, который оценивается анкетой, 
разработанной в Редингском университете. Та-
кой список включает навыки устной и письмен-
ной коммуникации; сбор, обработку, оценку ин-
формации; математическую грамотность, навы-
ки групповой и индивидуальной работы; навыки 
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руководства проектами, тайм-менеджмента, ре-
шения проблем и критического мышления. Так-
же представляются более специфические навы-
ки, например разработка плана исследования, 
подготовка научной статьи или доклада, презен-
тация результатов исследования [Burgoyne, 2010].

Иные авторы указывают на совокупность 
гибких навыков и личностных характеристик, та-
ких как организованность, критическое мышле-
ние, коммуникативные навыки, креативность и 
настойчивость [Showman et al., 2013].

Так, Дж. Бест указал, что научно-исследо-
вательская компетентность заключается в сово-
купности знаний, навыков, личностных харак-
теристик и ориентиров, которые способствуют 
успешному проведению научных исследований. 
Среди них автор указывает навыки критического 
и логического мышления, синтеза, прогнозиро-
вания, знаний о научных подходах, а также на-
выки межличностной коммуникации и принятия 
решений на основе информации [Best, 1981].

Дуангкамол и Олувасейи представляют 
научно-исследовательскую компетентность как 
совокупность знаний, навыков и личностных 
устремлений [Duangkamol et al., 2014; Oluwaseyi 
et al., 2022]. Олувасейи выделяет способность 
обозначать проблему исследования, разраба-
тывать концептуальные модели исследования, 
объяснять значимость исследования, формули-
ровать цели, задачи и т.д. [Oluwaseyi et al., 2022].

На основе анализа литературы за послед-
ние 20 лет К. Виено также представляет научно-
исследовательскую компетентность как сово-
купность навыков и выделяет 7 ключевых навы-
ков, которые применимы ко всем сферам науч-
ной деятельности:

– критическая оценка (Critical appraisal) – 
оценка информации для определения ее досто-
верности и релевантности;

– синтез информации (Information synthe-
sis) – объединение информации логическим 
образом из различных источников для получе-
ния выводов;

– принятие решений (Decision making) – 
обозначение и осуществление конкретного пла-
на действий;

– решение проблем (Problem solving) – вы-
явление источников трудностей и нахожде-
ние целесообразных и эффективных решений                  
для них;

– сбор данных (Data collection) – сбор инфор-
мации с использованием структурированных ме-
тодов в соответствии с целями исследования;

– анализ данных (Data analysis) – обработ-
ка и систематизация данных для выявления тен-
денций и корреляций с целью получения выво-
дов в соответствии с целями исследования;

– коммуникация (Communication) – обмен 
информацией с другими с помощью письмен-
ных или устных средств [Vieno et al., 2022].

Во-вторых, понятие научно-исследова-
тельской компетентности часто рассматривает-
ся в совокупности с понятием «научная грамот-
ность» (scientific literacy/research literacy). Ис-
следовательская грамотность – это «cкрытая 
переменная», влияющая на развитие научно-
исследовательской компетентности; она пред-
ставляет собой совокупность компетенций, свя-
занных с мышлением и интеллектуальной дея-
тельностью. Такие компетенции включают в 
себя постановку научной проблемы, навыки ис-
пользования научных фактов для объяснения 
и обоснования различных явлений. Согласно                
Т. Дуангкамолу, исследовательская грамотность 
влияет на развитие научно-исследовательской 
компетентности [Duangkamol et al., 2014]. Ис-
следовательскую грамотность необходимо раз-
вивать с помощью совокупности методов обу-
чения, освоения информационных технологий и 
личного примера преподавателя.

В 2007 г. Р. Грос опубликовал работу, посвя-
щенную особенностям оценки и развития ис-
следовательской грамотности преподавателей. 
Автор указал, что данный феномен относится к 
способности целенаправленно оценивать, по-
нимать и обрабатывать научную информацию, 
а также применять выводы к решению тех или 
иных проблем [Groth, 2007].

Исследовательскую грамотность также 
рассматривают как составную часть «эксперт-
ной грамотности» (assessment literacy) наряду 
с информационной грамотностью (information 
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literacy), статистической грамотностью (statistical 
literacy) и критическим мышлением (critical 
thinking) [Groß et al., 2017; Brookhart, 2011].

В-третьих, изученные нами зарубежные ис-
следования по большей части носят приклад-
ной характер. Целью таких исследований являет-
ся анализ результатов оценки развития научно-
исследовательских навыков. Так, много исследо-
вателей используют метод анкетирования для 
изучения восприятия студентами собственного 
уровня научно-исследовательской компетентно-
сти [Arellano et al., 2012; Vieno et al., 2022] или цен-
ностного отношения к научно-исследовательской 
деятельности [Muthuswamy et al., 2017].

Оценку многих навыков, составляющих 
научно-исследовательскую компетентность, 
трудно осуществить объективно [Hart, 2019]. Тем 
не менее авторы используют совокупность диаг-
ностических инструментов, которые включают 
оценку заданий в рамках того или иного учеб-
ного курса [Saunders, Jamieson, 2020], тестирова-
ние и собеседование [Schweizer et al., 2011].

Заключение. Анализ отечественной и зару-
бежной литературы показал, что многообразие
подходов к определению и содержанию научно-
исследовательской компетентности, возник-
шее в отечественной науке за последние 20 
лет, способствует всестороннему рассмотре-
нию данного феномена. Отечественные и за-
рубежные ученые исследуют феномен научно-
исследовательской компетентности в контексте 
системного, деятельностного, компетентност-
ного, процессуально-технологического, синер-
гетического, аксиологического и ценностно-
деятельностного подходов. Вместе с развити-
ем общества, современными тенденциями к              
цифровизации, технологизации и развитию се-
тевого взаимодействия университетов и иных 
организаций возникает необходимость к пере-
смотру компонентов и критериальных характе-
ристик научно-исследовательской компетент-
ности. Это обусловливает актуальность и необ-
ходимость дальнейших исследований по теме 
научно-исследовательской компетентности.
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RESEARCH COMPETENCE PHENOMENON IN THE WORKS
OF RUSSIAN AND FOREIGN RESEARCHERS

E.N. Belova (Krasnoyarsk, Russia)
E.Yu. Andryushkina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Affecting the international exchange of knowledge and innovative technologies, 

modern geopolitical challenges form the need for Russia to intensively develop domestic intellectual power and 
accelerate the process of obtaining new scientific knowledge in order to achieve technological sovereignty. Such 
processes determine the relevance of studying research competence.

The purpose of the article is to highlight the main approaches to defining research competence in pedagogical 
science based on the results of theoretical analysis of the work of Russian and foreign authors.

The research methodology is based on a competency-based approach (V.A. Adolf, I.A. Zimnyaya, G.I. Ibragimov, 
V.P. Medvedev, etc.). The research methods are the analysis and generalization of Russian and foreign scientific works 
devoted to the definition of research competence.Research results. Over the past 20 years, pedagogical science has 
developed a number of approaches to the consideration of research competence: system, activity, value-activity, axi-
ological, procedural-technological, competence-based, and synergistic. In the foreign literature, in general, research 
competence is considered as a set of skills for carrying out research activities. In addition, research competence, 
according to foreign scientists, is closely intertwined with the phenomenon of research literacy, which is a set of 
competencies associated with the cognitive activity of a subject.

Conclusions. The variety of approaches to the definition and content of research competence, which has 
emerged in Russian and foreign science over the past 20 years, contributes to a comprehensive consideration of 
this phenomenon. Along with the development of society, modern trends towards digitalization, technologiza-
tion and development of networking between universities and other organizations, there is a need to revise the 
components of research competence. This determines the relevance and necessity of further research aimed at 
identifying and substantiating the criteria characteristics and methods for developing the research competence of 
university students.

Keywords: research competence, competence-based approach, research activities, higher education, innovation 
environment.
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