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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ШКОЛЫ  

НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация 

Введение. В статье обосновывается актуальность проведения практик, призван-

ных формировать исследовательские компетенции будущих учителей на базе школ для 

обеспечения взаимодействия студента с образовательной средой как платформой ис-

следования. Цель статьи – раскрыть систему последовательно усложняющихся задач 

исследовательских практик и углубляющегося взаимодействия с различными компо-

нентами образовательной среды школы. 

Материалы и методы. В ходе исследования применены как теоретические (ана-

лиз литературы по проблеме, моделирование), так и эмпирические (наблюдение, анализ 

документации, обобщение опыта, описание, беседа) методы. Осуществлялось оценива-

ние результатов с использованием листов экспертной оценки.  

Результаты. Разработана система заданий исследовательских практик 3-5 кур-

сов, характеризующаяся  преемственностью и иерархичностью задач, контентно-варь-

ирующей мобильностью при взаимодействии с образовательной средой учебного заве-

дения, нацеленностью на создание инновационного продукта, востребованного образо-

вательной средой.  Нами выделены задачи каждой из практик, обеспечивающие выпол-

нение  указанных  требований,  и  определены  основные  условия их  реализации.  Выяв- 

лены проблемы и трудности, с которыми сталкиваются  студенты  на  каждом  из  этапов 

https://orcid.org/0000-0003-2812-7487
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формирования исследовательской компетенции, и показаны резервы практик и ресурсы 

образовательной среды, взаимодействие с которыми позволяет преодолевать возника-

ющие затруднения.  

Обсуждение. Утверждается, что постоянное взаимодействие с образовательной 

средой учебных заведений в период исследовательских практик обеспечивает регуляр-

ную верификацию востребованности исследования, своевременную апробацию разра-

батываемых материалов и форм работы и их коррекцию, постоянную адаптацию к ме-

няющимся условиям исследовательской деятельности, платформу для формирования 

способности руководить учебно-исследовательской деятельностью учащихся. 

Заключение. Делается вывод о том, что  предлагаемая последовательность задач 

исследовательских практик способствует органичному становлению не только иссле-

довательских компетенций будущих учителей иностранного языка, но и ряда качеств 

личности, необходимых будущим профессионалам в сфере языкового образования: 

инициативности, социальной активности, мобильности и самостоятельности.  

Ключевые слова: исследовательские компетенции; исследовательские прак-

тики; образовательная среда школы; задачи практики; оценивание результатов прак-

тики. 

Основные положения: 

- определен состав и осуществлена декомпозиция исследовательских компетен-

ций будущих учителей при взаимодействии с образовательной средой школы; 

- разработана система всестороннего оценивания результативности исследова-

тельских практик; 

- представлена система усложняющихся задач исследовательских практик, пред-

полагающих углубление и расширения взаимодействия с образовательной средой 

школы.

1. Введение (Introduction) 

Современные тенденции 

профессиональной подготовки бу-

дущего учителя обуславливают 

необходимость пересмотра ее со-

держания и форм ее организации; 

нацеленность программных доку-

ментов, и в первую очередь образо-

вательных стандартов педагогиче-

ского образования и профессио-

нальных стандартов учителя, на 

формирование творческой, актив-

ной, самостоятельной, способной и 

готовой к саморазвитию личности 

определяют особое внимание ис-

следователей-педагогов к вопро-

сам формирования исследователь-

ских компетенций будущего учи-

теля. В последние годы появляется 

ряд работ, посвященных данной 

проблематике (исследования В. С. 

Елагиной,  Л. М.  Куликова  и Л. М. 

Куликовой, С. С. Мустафиной, П. 

Н. Пономарчука, Ю. В. Рындиной, 

Р. М. Чумичевой, Е. В. Яковлевой 

и др.);  авторы  обобщают  и  анали- 
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зируют опыт формирования иссле-

довательских компетенций у сту-

дентов педагогических вузов раз-

личных городов Российской Феде-

рации.  

Исследовательские компе-

тенции являются важной составля-

ющей профессиональной компе-

тентности учителя; ФГОС ВО заяв-

ляет в качестве цели подготовки 

бакалавров педагогического обра-

зования формирование готовности 

к выполнению профессиональных 

задач, в частности, в области 

научно-исследовательской дея-

тельности, что подразумевает ста-

новление специфичных исследова-

тельских умений и приобретение 

опыта научно-исследовательской 

деятельности. Анализ исследова-

ний показывает, что трактовка ис-

следовательских компетенций, 

формально не находящая уникаль-

ного выражения, тем не менее ока-

зывается в целом единой у разных 

авторов. Определяя исследова-

тельские компетенции, авторы 

представляют их как комплекс (со-

вокупность) знаний и умений, не-

обходимых для осуществления  ис- 

следовательской деятельности [1; 

2; 3; 4].  

Вместе с тем, Федеральный 

государственный стандарт бака-

лавриата  направления   «Педагоги- 

ческое образование» требует фор-

мирования двух исследователь-

ских компетенций будущего учи-

теля: готовности использовать си-

стематизированные теоретические 

и практические знания для поста-

новки и решения исследователь-

ских задач в области образования 

(ПК-11) и способности руководить 

учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся (ПК-12). 

В рамках нашей работы мы при-

держиваемся указанных формули-

ровок, подразумевая под обобщен-

ным термином «исследовательские 

компетенции» способность к осу-

ществлению собственного науч-

ного исследования и к руководству 

ученическим исследованием. 

Формирование исследова-

тельских компетенций пронизы-

вает весь университетский курс 

подготовки будущих учителей, ре-

ализуясь систематически в теоре-

тических и спорадически – в пре-

имущественно  практических дис-

циплинах (учебно-исследователь-

ская деятельность). Не менее 

важны ресурсы  внеаудиторной  ра- 

боты, направленной на развитие 

исследовательских умений студен-

тов. Вопросы формирования ис-

следовательской и научно-иссле-

довательской компетенции в рам-

ках  университетских   курсов  и   во 
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внеучебной научно-исследователь-

ской деятельности рассматрива-

лись в работах Л.М. Куликовой, 

Л.М. Куликова, Ю.В. Рындиной, 

Е.В. Яковлевой, Л.И. Буровой [2; 5; 

6; 7]. 

Однако для реализации двух 

указанных компетенций, в особен-

ности способности руководить 

ученическим проектом,  абсо-

лютно необходимым оказывается 

ресурс практик в условиях образо-

вательной среды школы. Анализ 

научной литературы показывает, 

что изучение особенностей форми-

рования исследовательских и 

научно-исследовательских компе-

тенций в рамках учебных и произ-

водственных практик является от-

носительно новым объектом ис-

следования; в частности, этому по-

священы исследования Л.М. Кули-

ковой, Л.М. Куликова, Р.М. Чуми-

чевой и др. [2; 8]. В последние годы 

в планах бакалавриата направле-

ния «Педагогическое образование» 

специально выделяется несколько 

видов научно-исследовательских 

практик (учебная практика по при-

обретению первичных навыков и 

опыта научно-исследовательской 

работы, научно-исследовательская 

работа (практика) и преддиплом-

ная практика), реализуемых на раз-

личных площадках: как в стенах 

базовых школ, так и в универси-

тете. В указанных условиях пред-

ставляется необходимым устано-

вить содержание, объем и последо-

вательность педагогических дей-

ствий, обеспечивающие оптималь-

ное становление заявленных ком-

петенций и находящие выражение 

в формулировке индивидуальных 

заданий для студентов в период 

практики в условиях образователь-

ной среды школы.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование, направленное 

на разработку содержания и выяв-

ление оптимального объема и по-

следовательности заданий для сту-

дентов в период исследователь-

ских практик, проводилось в тече-

ние 2014-2018 уч. годов на факуль-

тете иностранных языков Южно-

Уральского государственного гу-

манитарно-педагогического уни-

верситета; базами практик явля-

лись школы, гимназии и лицеи г. 

Челябинска  и  Челябинской облас-

ти (Копейск, Златоуст, Кыштым). 

За указанный период в исследова-

нии участвовали 356 студентов, 

обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», 

профили: «Английский язык. Ино-

странный язык», «Немецкий язык. 

Английский язык»     и     «Француз- 
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ский язык. Английский язык».  

В ходе исследования приме-

нены как теоретические (анализ 

литературы по проблеме, модели-

рование), так и эмпирические 

(наблюдение, анализ документа-

ции, обобщение опыта, описание, 

беседа) методы. В начале исследо-

вания на основе анализа исследо-

вательских работ студентов педа-

гогического вуза установлено, что 

при подготовке курсовых и вы-

пускных квалификационных про-

ектов будущих учителей потен-

циал школьных практик для фор-

мирования исследовательских 

компетенций используется в недо-

статочной мере: превалирует рефе-

ративное изложение изученной ли-

тературы, практическая часть в 

ряде случаев излагается фор-

мально, слабо реализуется связь 

теории и практических выводов; 

некоторые исследования являлись 

модифицированными копиями 

опубликованных в интернете.  Был 

сформулирован замысел формиро-

вания исследовательской компе-

тенции будущего учителя в ходе 

трех исследовательских практик с 

градуальным усложнением иссле-

довательских задач и постепенным 

снятием дидактического сопро-

вождения; постоянно осуществля-

лось оценивание результатов  с  ис- 

пользованием листов экспертной 

оценки; на основе получаемых ре-

зультатов для каждого нового 

курса вносились коррекции в фор-

мулировки индивидуальных зада-

ний исследовательской практики.  

3. Результаты (Results) 

Обобщение опыта формирования 

исследовательских компетенций в 

ходе практик 3-5 курсов показы-

вает, что задания, формулируемые 

для студентов на каждую из прак-

тик, должны представлять собой 

систему, характеризующуюся  пре-

емственностью и иерархичностью 

задач, контентно-варьирующей 

мобильностью при взаимодей-

ствии с образовательной средой 

учебного заведения, нацеленно-

стью на создание инновационного 

продукта, востребованного образо-

вательной средой.  Нами выделены 

задачи каждой из практик, обеспе-

чивающие выполнение указанных 

требований,  и  определены основ-

ные условия их реализации.  

В рамках первой исследова-

тельской практики на 3 курсе 

(учебной практики по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности, осуществляемой в ап-

реле)  реализуются следующие 

обобщенные задачи: постановка и 

решение  исследовательских  задач 
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в области науки и образования; ис-

пользование в профессиональной 

деятельности методов научного 

исследования. Следует отметить, 

что к этому моменту студентами 

уже освоены курсы психологии, 

педагогики и методики обучения 

иностранному языку, и обучаемые 

обладают  знаниями основ органи-

зации научного исследования, по-

нимают его логику; знают  катего-

риальный аппарат научного иссле-

дования. Таким образом, студенты 

должны научиться ставить и ре-

шать задачи научного исследова-

ния;  овладеть эмпирическими ме-

тодами научного исследования 

(методами сбора и накопления дан-

ных, контроля и измерения, обра-

ботки данных, оценивания, обоб-

щения педагогического опыта). 

Оценивание успешности  выполне- 

ния задач практики производится 

на основе анализа чернового вари-

анта рукописи курсовой работы, 

защиты отчета по практике, само-

оценки научно-исследовательской 

деятельности студента и отзыва 

руководителя курсовой работы1.  

Опыт анализа и оценивания 

результативности первой исследо-

вательской практики показывает, 

                                                           
1 Ефремова Н. Ф. Подходы к оцениванию компетенций в образовании: учеб. Пособие. 

Ростов-н/Д. : Аркол, 2009. 228 с. 

что типичными проблемами, за-

трудняющими выполнение постав-

ленных задач, являются недоста-

точная теоретическая подготов-

ленность студента по тематике 

собственного исследования; не-

умение или в некоторых случаях 

невозможность эффективно ис-

пользовать возможности образова-

тельной среды школы (непредо-

ставление учителями доступа к до-

кументации класса, в том числе 

электронным журналам, или ро-

бость, застенчивость, недостаточ-

ная настойчивость студента при 

контакте с представителями адми-

нистрации школы, при необходи-

мости проведения опросов, анкети-

рования учителей и т.п.). Исследо-

вательская компетенция, таким об 

разом, в значительной степени за-

висит  от   мобилизации  регулятив-

ных и коммуникативных составля-

ющих опыта обучаемых, что побу-

дило нас учесть эти составляющие 

при оценивании результатов прак-

тики, а также ввести подробную 

инструкцию по организации и реа-

лизации практической части кур-

сового исследовательского про-

екта. Так, например, исследова-

тельское    задание    по    курсовому 
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проекту «Содержание и формы 

экологического воспитания на уро-

ках французского языка» вклю-

чает, в частности, следующую ин-

струкцию:  

1. На настоящий момент в ре-

зультате анализа научной и мето-

дической литературы Вы должны 

были установить, что входит в со-

держание экологического воспита-

ния, и составить перечень форм 

экологического воспитания. При 

выполнении нижеследующих зада-

ний Вы опираетесь на этот пере-

чень. 

2. Методом наблюдения (во-

первых,  наблюдения образова-

тельной среды – наглядности на 

стенах, книг на полках и т.д.; во-

вторых, наблюдения учебного про-

цесса при посещении уроков, 

можно также отражать это в фото-

графиях уроков) Вы устанавлива-

ете, насколько в школе реализуется 

экологическое воспитание, в каких 

формах, каких компонентах содер-

жания.  

3. Методом анализа докумен-

тов Вы устанавливаете возможно-

сти учебников и прочих учебных 

материалов (по французскому 

языку!) для экологического воспи-

тания. 

4. На основе беседы с учащи-

мися / учителями (анкетирования) 

Вы делаете заключение о необхо-

димости расширения содержания и 

введения новых форм экологиче-

ского воспитания на уроках фран-

цузского языка. 

5. Предпримите подготовку 

и проведение фрагментов урока по 

экологической тематике (в рамках 

фонетической, речевой зарядки 

или физкультминутки –  строго по 

согласованию с учителем), но это 

не входит в задачи исследования на 

3 курсе. 

Вторая исследовательская 

практика (научно-исследователь-

ская работа) является хронологи-

ческим продолжением производ-

ственной педагогической практики 

5 курса в школе (сентябрь-октябрь, 

первая четверть), логически встра-

иваясь в ее процесс, однако в ходе 

этой практики студенты высту-

пают также в качестве соруководи-

телей (наставников) учебно-иссле-

довательских проектов учащихся. 

Обобщенными задачами этой 

практики являются: самостоятель-

ная постановка и решение исследо-

вательских задач в области науки и 

образования (эта задача реализу-

ется как в квалификационном про-

екте студента, так и в учебно-ис-

следовательском проекте учаще-

гося); использование в исследова-

тельской     деятельности     методов 
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внедрения результатов педагогиче-

ского исследования в практику и 

диагностики их результативности.  

К настоящему моменту у студен-

тов уже, как правило, существуют 

собственные наработки инноваци-

онного содержания обучения ино-

странному языку, являющиеся ре-

зультатом филологического иссле-

дования 4 курса и методических 

изысканий 3 курса. Частными зада-

чами практики являются: овладе-

ние навыками разработки локаль-

ного педагогического исследова-

ния (определение цели, гипотезы, 

методов исследования, разработка 

проекта формирующего экспери-

мента, апробация практической 

разработки в педагогическом про-

цессе образовательного учрежде-

ния); систематизация и углубление 

теоретических и практических зна- 

ний по профилю подготовки, их 

применение при решении конкрет-

ных педагогических или методиче-

ских задач в соответствии с темой 

выпускной квалификационной ра-

боты; совершенствование приемов 

самостоятельной работы (подбор, 

анализ и изучение соответствую-

щей литературы по исследуемой 

проблеме; раскрытие используе-

мой системы научных категорий; 

анализ состояния педагогической 

теории и практики по исследуемой 

проблеме, оценка ее решения в со-

временных условиях). К перечис-

ленным задачам, связанным с вы-

полнением собственного квалифи-

кационного проекта, добавляются 

задачи, связанные с организацией, 

планированием, оцениванием про-

екта учащегося. Оценивание 

успешности выполнения задач 

практики производится на основе 

анализа материалов выпускного 

квалификационного проекта, под-

готовленных во время прохожде-

ния практики, защиты отчета по 

практике, самооценки научно-ис-

следовательской деятельности сту-

дента, оценочного листа настав-

ника проекта и отзыва руководи-

теля квалификационной  работы.  

Анализ работы студентов на 

практике и опыт консультативной 

деятельности руководителей ква-

лификационных проектов показы-

вает, что студенты в целом не ис-

пытывают проблем ни с организа-

цией экспериментального обуче-

ния, ни с внедрением инновацион-

ного содержания в учебно-воспи-

тательный процесс в школе, ни с 

организацией учебно-исследова-

тельского проекта учащихся; 

сложности возникают при форму-

лировке выводов, оформлении от-

чета и материалов выпускной ква-

лификационной   работы.   На  этом
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этапе студенты нуждаются в образ-

цах оформления материалов иссле-

дования. В дальнейшем в течение 5 

курса, в выступлениях на конфе-

ренциях, при подготовке статей и 

материалов работ, представляемых 

на конкурсы грантов, студенты 

имеют возможность не единожды 

обратиться к своим записям и в со-

вершенстве освоить формули-

ровки, позволяющие изложить ре-

зультаты своих исследований и вы-

делить в них основное и второсте-

пенное, инновационные компо-

ненты и результаты, повторно под-

тверждающие уже доказанные тео-

ретические положения. 

Заключительная практика 

исследовательского характера – 

преддипломная практика – органи- 

зуется в июне десятого семестра, 

непосредственно перед государ-

ственными экзаменами и защитой 

выпускных квалификационных 

проектов. Центральной задачей 

практики является представление 

результатов работы, проведенной в 

течение третьего – пятого  курсов; 

она детализируется в следующих 

подзадачах: совершенствование 

профессиональных навыков сбора, 

обработки, систематизации и ана-

лиза материалов и информации по 

тематике выпускного квалифика-

ционного проекта; комплексный 

анализ и интерпретация результа-

тов исследования; завершение ра-

боты над созданием научного тек-

ста и определения перспективных 

тенденций развития результатов 

исследования; подготовка к защите 

выпускной квалификационной ра-

боты. Взаимодействие с образова-

тельной средой школы в этот пе-

риод (фактически вне учебно-вос-

питательного процесса) осуществ-

ляется по двум направлениям: за-

вершение оформления документа-

ции по апробации разработанных 

студентом учебно-методических 

материалов (взаимодействие с 

управленческим  компонентом  об 

разовательной среды) и комплекта-

ция   методических    рекомендаций 

по теме проекта с учетом результа-

тивности экспериментального обу-

чения (сопровождение и пополне-

ние технологической составляю-

щей  среды).  

Оценивание результативно-

сти преддипломной практики осу-

ществляется на основе выполняе-

мого руководителем анализа ко-

нечного варианта  выпускного ква-

лификационного проекта, защиты 

отчета по практике, самооценки 

научно-исследовательской дея-

тельности студента и отзыва руко-

водителя квалификационной  ра-

боты.
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Опыт руководства выпуск-

ными квалификационными проек-

тами показывает, что на завершаю-

щем этапе представления результа-

тов исследования студенты более 

всего нуждаются в квалифициро-

ванном обсуждении их работ, фак-

тически воспроизводящем ситуа-

цию защиты («репетиция» за-

щиты), причем на данном этапе 

они осознают необходимость серь-

езной оцени результатов своих ис-

следований представителями рабо-

тодателей – учителями-практи-

ками. В процессе подготовки к за-

щите проектов они пытаются вы-

строить линию доказательств 

необходимости применения своих 

разработок в учебно-воспитатель-

ном процесс школы с точки зрения 

профессионалов, «примеривая» на 

себя роль потребителя собствен-

ного исследовательского продукта. 

В некоторых случаях только на 

этом этапе студенты обнаружи-

вают несостоятельность своей ис-

следовательской деятельности.  

Нами было предпринято со-

поставление оценивания выступ-

лений студентов в ходе защит вы-

пускных квалификационных про-

ектов государственными экзамена-

ционными комиссиями, в том 

числе включенными в них предста-

вителями   работодателей   (руково- 

дителей школ и учебно-методиче-

ских объединений) в соответствии 

с декомпозицией исследователь-

ских компетенций (знание логики 

научного исследования, содержа-

ния и форм теоретических и эмпи-

рических методов исследования, 

технологии организации учебно-

исследовательской деятельности в 

школе; умения применять теорети-

ческие знания в практическом ис-

следовании, самостоятельно обра-

батывать, интерпретировать и 

представлять результаты исследо-

вательской деятельности, а также 

ставить задачи и организовать ход 

учебного   исследования;  владение 

приемами осмысления информа-

ции для решения исследователь-

ских задач и методами самооценки 

собственной исследовательской 

деятельности и оценки результатов 

учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся). Практиче-

ский опыт системной реализации 

изложенной последовательности 

приобщения студентов – будущих 

учителей иностранного языка к 

научно-исследовательской дея-

тельности в условиях образова-

тельной среды школы показывает 

стабильное возрастание с 2014 по 

2018 г. числа студентов с высоким 

уровнем обеих исследовательских 

компетенций.
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4. Обсуждение (Discussion)  

Представляется возможным 

утверждать, что подготовка буду-

щего учителя иностранного языка 

к исследовательской деятельности 

в профессиональной сфере должна 

в значительной мере быть наце-

лена на взаимодействие с образо-

вательной средой учебных заведе-

ний, что обеспечивает регулярную 

верификацию востребованности 

исследования, своевременную 

апробацию разрабатываемых мате-

риалов и форм работы и их коррек-

цию, постоянную адаптацию к ме-

няющимся условиям будущей про- 

фессиональной, в том числе иссле-

довательской, деятельности, плат-

форму для формирования способ-

ности руководить учебно-исследо-

вательской деятельностью уча-

щихся. Вопрос о степени проявле-

ния творческого, созидательного 

компонента (продукции нового 

знания, новизны исследователь-

ского продукта) в студенческой ис-

следовательской деятельности 

остается открытым; ряд исследова-

телей [5; 9] полагают, что целью 

студенческого исследования (как и 

исследования, организуемого сту-

дентом с учащимися школ на прак-

тике) является сознательное освое-

ние и получение новых знаний, а 

также готовности их использовать 

в практической деятельности, не 

уточняя, однако, насколько новым 

по отношению к предшествующим 

исследованиям оказывается полу-

чаемое знание. 

5. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, эффективное 

формирование исследовательских 

компетенций будущих учителей 

иностранного языка должно осу-

ществляться в ходе исследователь-

ских практик в рамках образова-

тельной среды школы. При этом 

степень взаимодействия студента-

исследователя с образовательной 

средой школы и ее различными 

компонентами определяется типом 

практики и этапом реализации его 

исследования. Последователь-

ность и динамика усложнения за-

дач практик детерминирована не 

только их продолжительностью, 

но и постепенностью погружения 

студента в школьную образова-

тельную среду: необходимостью 

контактов с административным 

корпусом школы, частотой взаимо-

действии с учителями – наставни-

ками и коллегами,  степенью до-

ступа к школьной документации, 

вовлеченностью во взаимоотноше-

ния с учащимися школы не только 

по линии «ученик – преподава-

тель», но и «респондент – исследо-

ватель»,  «изучаемый  контингент – 
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исследователь», возможностями 

взаимодействия с иными компо-

нентами образовательной среды, в 

том числе учебно-методическими 

объединениями школы и штабами 

научных обществ учащихся. Рас-

ширение доступа к образователь-

ной среде школы зависит не только 

от согласованности действий педа- 

гогических университетов и баз 

практик и детализации задач прак-

тик в рабочих программах, предла-

гаемых вузом, но и от инициатив-

ности, социальной активности, мо-

бильности и самостоятельности са-

мого студента. Мы полагаем, что 

предлагаемая нами последователь-

ность задач исследовательских 

практик способствует органич-

ному становлению не только ис-

следовательских компетенций бу-

дущих учителей иностранного 

языка, но и указанных качеств, не-

обходимых будущим профессио-

налам в сфере языкового образова-

ния. 
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS  

IN THE INTERACTION WITH SCHOOL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN RESEARCH PRACTICE 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the organization of research 

practice of future teachers in schools to ensure student interaction with the educational envi-

ronment as a research platform. The purpose of the article is to uncover a system of consist-

ently complex tasks of research practices and deepening interaction with the various compo-

nents of the educational environment of the school. 

Materials and methods. The research methods involve theoretical (analysis of scien-

tific  literature, modeling) and empirical (observation, documentation analysis, synthesis of 

experience, description, conversation) methods. Evaluation of results was carried out using 

expert evaluation sheets. 

Results. The study developed a system  of  tasks  for  research  practices  of 3-5  courses, 
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characterized by continuity and hierarchy of tasks, content-varying mobility when interacting 

with the educational environment of an educational institution, focusing on the creation of an 

innovative product that is in demand by an educational environment. We defined the basic 

conditions for their implementation. The problems and difficulties that students face at each 

of the stages of the formation of research competence are identified, and the reserves of prac-

tices and resources of the educational environment are shown, the interaction with which al-

lows to overcome the difficulties that arise. 

Discussion. The study shows that the sequence of tasks for the gradual complication 

of interaction with the school educational environment makes it possible to effectively develop 

the research competencies of future teachers of a foreign language. 

Conclusion. The authors concluded that the proposed sequence of tasks of research 

practices contributes to the formation not only of the research competencies of future teachers 

of a foreign language, but also of a number of personality traits needed by future professionals 

in the field of language education: initiative, social activity, mobility and independence. 

Keywords: research competencies; research practices; school educational environ-

ment; practice tasks; evaluation of practice results. 

Highlights: 

- the study determined the composition and decomposition of the research competen-

cies of future teachers in the interaction with the school educational environment; 

- the authors worked out a system of comprehensive assessment of the effectiveness 

of research practices; 

- the research presents a system of increasingly complex research practices, involving 

the deepening and expansion of interaction with the school educational environment. 
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