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Исследовательские умения в профессиональном становлении курсантов 
образовательных организаций МВД России

Вместе с развитием общества происходит рост преступности. Достижения науки и тех-
ники находят своё применение не только в созидательных, но и в деструктивных, преступных 
целях, существенно усложняя труд сотрудников правоохранительных органов. Чтобы эффек-
тивно противостоять преступности, необходимо обратить внимание на процесс подготовки 
курсантов – будущих правоохранителей. В качестве одного из важнейших аспектов подго-
товки курсантов к будущей профессиональной деятельности автор выделяет формирование 
исследовательских умений. В статье на основе анализа литературы по проблематике иссле-
довательской деятельности студентов высших учебных заведений выявлены предпосылки 
к формированию исследовательских умений у курсантов. Описаны этапы освоения обучаю-
щимися исследовательской деятельности, а также барьеры, которые препятствуют такому 
освоению. Конкретизированы проявления творчества и исследовательской деятельности, 
которые необходимы даже в условиях системы МВД с доминированием субординации и им-
перативных методов взаимодействия. Сделан вывод, что предстоящая профессиональная 
деятельность курсантов включает исследовательскую составляющую.
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Введение. В условиях процессов гло-
бализации, информатизации общества, раз-
вития передовых технологий и небывалой 
скорости накопления человечеством новых 
знаний перед сотрудниками органов внутрен-
них дел возникают всё новые вызовы. Дина-
мичное развитие общества сопровождается 
ростом преступности. Совершенствуются 
орудия, средства, способы совершения пре-
ступлений. Также наблюдается тенденция 
постоянного роста «интеллектуальной пре-
ступности» (экономической, информаци-
онной и т. п.). Соответственно, возрастает 
сложность уголовных дел. Снижается эф-
фективность методов, успешно применяе-
мых ранее. Сотрудникам правоохранитель-
ных органов (в частности, следственных 
отделов и отделов уголовного розыска) при-
ходится самостоятельно адаптироваться к 
постоянно меняющейся ситуации.

В таких условиях возрастает роль об-
разовательных организаций МВД России, 
которые занимаются непосредственной 
подготовкой будущих сотрудников правоох-

ранительных органов к профессиональной 
деятельности. В наши дни «требования к 
выпускникам вузов МВД России стали гораз-
до обширнее, разнообразнее и сложнее, и 
это не может не приниматься во внимание в 
рамках определения стратегии и основных 
параметров развития системы образова-
ния в ведомственных вузах...» [17, с. 290]. 
В данной связи актуализируется необходи-
мость поиска новых направлений подготов-
ки курсантов, которые будут способствовать 
повышению эффективности их будущей 
профессиональной деятельности. В каче-
стве одного из таких направлений можно 
выделить формирование исследователь-
ских умений у курсантов в образовательном 
процессе вузов МВД. 

Цель исследования – определить необ-
ходимость формирования исследователь-
ских умений курсантов образовательных 
организаций МВД России и разработать их 
компонентный состав.

В соответствии с целью исследования 
необходимо решить ряд задач:
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− конкретизировать юридические и фак-
тические предпосылки к формированию 
исследовательских умений и освоению ис-
следовательской деятельности курсантами 
образовательных организаций МВД России;

− охарактеризовать исследовательскую 
деятельность и связанные с ней виды твор-
ческой активности молодых людей;

− определить этапы освоения обучаю-
щимися исследовательской деятельности;

− выявить компоненты исследователь-
ских умений в будущей профессиональной 
деятельности курсантов образовательных 
организаций МВД России.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методологической основы 
исследования выступает системный под-
ход к рассмотрению процесса подготовки 
курсантов к будущей профессиональной 
деятельности, в частности – процессов ос-
воения исследовательской деятельности и 
формирования исследовательских умений. 
Системный подход заключается в рассмо-
трении указанных процессов как полноцен-
ных педагогических систем, включающих 
ряд взаимосвязанных компонентов (студент, 
преподаватель, педагогические условия, 
факторы, влияющие на соответствующие 
процессы, и т. д.), которые в свою очередь 
тоже могут являться сложными системами, 
а также этапов, которые проходит рассма-
триваемая система в своём развитии (по-
знавательная активность, учебно-исследо-
вательская деятельность и т. д.).

Для решения задач исследования при-
менялись следующие методы: анализ ли-
тературы (при конкретизации предпосылок 
освоения исследовательской деятельности 
курсантами, характеристике видов твор-
ческой активности); дедукция (извлече-
ние частных признаков из общих понятий 
при характеристике познавательной, по-
исковой активности, исследовательской 
деятельности); индукция (на основании 
совокупности проявлений компонентов ис-
следовательских умений, зафиксированных 
в юридических источниках, делается вывод 
о нормативном закреплении необходимости 
формирования исследовательских умений 
курсантов); классификация (при разграни-
чении этапов освоения обучающимися ис-
следовательской деятельности); обобщение 
(при формулировке общих выводов статьи).

Теоретическую базу исследования со-
ставляют работы по вопросам учебно-ис-

следовательской деятельности курсан-
тов (Н. И. Мусина [10], Г. И. Железовская, 
О. А. Валеева [4]), психологии обучающихся 
(А. Н. Поддьяков [12], В. С. Ротенберг [14], 
В. И. Слободчиков [15]), творческой активно-
сти молодых людей (Л. М. Акиф [1], И. С. Де-
путат, А. Н. Нехорошкова, Я. В. Кэрэуш [2], 
Н. Г. Мокшина [9], А. В. Наумченко [11]).

Новизна исследования заключается в 
постановке проблемы о важности формиро-
вания исследовательских умений у курсан-
тов образовательных организаций МВД Рос-
сии, а также в определении компонентного 
состава соответствующих умений.

Практическая значимость исследова-
ния: установлено, что будущая профес-
сиональная деятельность курсантов МВД 
России предопределяет необходимость вла-
деть определёнными исследовательскими 
умениями. Такой результат может лечь в ос-
нову переосмысления процесса подготовки 
курсантов к профессиональной деятельно-
сти, рассмотрения возможностей внедрения 
в этот процесс методов исследовательского 
обучения и смещения акцента с традицион-
ной передачи готовых знаний на формиро-
вание исследовательских умений. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В научном сообществе не сложи-
лось единого мнения относительно трактов-
ки понятия «исследовательские умения», 
несмотря на ряд исследований по данному 
вопросу [3; 5; 7; 13; 16; 18]. Анализ указан-
ного понятия – это обширная тема, заслужи-
вающая отдельного рассмотрения. Далее в 
данной статье исследовательские умения 
рассматриваются как личностные образо-
вания, направленные на осуществление ис-
следовательской деятельности и обеспечи-
вающие эффективность такой деятельности 
(умения анализировать, обобщать, делать 
выводы, применять научные методы позна-
ния и т. п.).

В образовательных организациях МВД 
России будущие следователи обучаются по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспече-
ние национальной безопасности. В феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по указан-
ной специальности отмечаются такие тре-
бования к результатам освоения программы 
специалитета, как «способность работать с 
различными информационными ресурсами 
и технологиями, применять основные мето-
ды, способы и средства получения, хране-
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ния, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации; способность юриди-
чески правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства»1. 

Приведённые требования указывают на 
обязательное наличие исследовательских 
компетенций в профессиональной деятель-
ности сотрудников следственных органов. 
Эти компетенции проявляются, прежде все-
го, в разностороннем использовании боль-
ших объёмов информации. В частности, 
работа следователя включает обнаружение, 
сбор, фиксацию, изъятие, интерпретацию, 
систематизацию разнообразной информа-
ции, формирование и проверку версий (ги-
потез) и т. п. Каждое уголовное дело – это 
своего рода исследование, которое требует 
наличия соответствующих умений. 

В пункте 5.4 указанного стандарта также 
присутствует прямое указание на то, что на-
учно-исследовательская деятельность явля-
ется одним из видов профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники. В 
указанном пункте перечислен ряд компетен-
ций, которые должны быть сформированы 
у курсантов в течение обучения и которыми 
должны обладать не только курсанты, но и 
те, кто осуществляет научно-исследователь-
скую деятельность. К таким компетенциям 
относятся «способность анализировать пра-
воприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике иссле-
дования; способность применять методы 
проведения прикладных научных исследо-
ваний, анализа и обработки их результатов; 
способность обобщать и формулировать вы-
воды по теме исследования»2. 

О важности подготовки курсантов об-
разовательных организаций МВД России к 
научно-исследовательской деятельности 
также говорят представители научного со-
общества. Например, Н. И. Мусина пишет: 
«Подготовка будущих офицеров к науч-
но-исследовательской деятельности – одна 
из основополагающих задач современного 
профессионального образования, опреде-
ляемых действующими ФГОС» [10, с. 33].

1 Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета)»: 
приказ Министерства образования и науки РФ: [от 
19 декабря 2016 г. № 1614]. – URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 12.01.2019). – Текст: электронный.

2 Там же.

В Уставе Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России закрепле-
ны следующие формулировки некоторых 
основных целей деятельности института: 
п. 29.3 «Сохранение и приумножение нрав-
ственных, культурных и научных ценностей 
общества», п. 29.4 «Развитие науки посред-
ством научных исследований и творческой 
деятельности постоянного состава и пере-
менного состава Института»3. Эти цели обо-
значены не случайно, ведь исследователь-
ская деятельность способствует не только 
приобретению новых знаний, но и выработке 
исследовательских умений, которые потре-
буются будущим сотрудникам правоохрани-
тельных органов как в профессиональной 
деятельности, так и в обыденной жизни. 

Таким образом, нормативные правовые 
акты, регулирующие образовательную дея-
тельность вузов МВД России, указывают на 
необходимость освоения курсантами иссле-
довательских умений в процессе обучения.

Ряд учёных относит исследовательскую 
деятельность к видам творческой активно-
сти [11]. Анализ педагогической литературы 
показывает, что имеются три понятия, кото-
рые можно отнести к видам творческой ак-
тивности молодых людей: «познавательная 
активность», «поисковая активность» и «ис-
следовательская деятельность». Указанные 
понятия активно используются при рассмо-
трении развития учащихся и студентов, при-
чём не только как результат образователь-
ной деятельности. Близость смыслов этих 
понятий и отсутствие в публикациях чёткого 
разграничения между ними предопределя-
ют необходимость выполнения их анализа.

Известны разные точки зрения на сущ-
ность рассматриваемых понятий. В част-
ности, познавательная активность, с одной 
стороны, рассматривается как определён-
ный вид деятельности человека [8; 9], с 
другой – как проявление качеств его лично-
сти [1; 6].

Так, М. М. Мехдизаде определяет по-
знавательную активность как «форму про-
явления активного отношения школьника 
к учебе, т. е. такую его деятельность, когда 
ученик добровольно тратит все свои силы 
и способности, в пределах установленного 

3 Устав ФГКОУ ВО «Дальневосточный юриди-
ческий институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации». – URL: https://двюи.мвд.рф/
Institut/Uchreditelnye_dokumenty (дата обращения: 
21.05.2020). – Текст: электронный.
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времени с чувством большой ответственно-
сти, и интенсивно выполняет учебные зада-
ния» [8, с. 52]. Н. Г. Мокшина рассматривает 
познавательную активность как вид учеб-
ной деятельности, структурные элементы 
которой (формулировка задачи, контроль, 
самоконтроль, коррекция и т. п.) обладают 
определённой степенью независимости [9]. 
Именно благодаря этому становится воз-
можным представлять и исследовать струк-
туру познавательной активности ученика 
или студента. 

Э. А. Красновский определяет позна-
вательную активность как «проявление 
всех сторон личности обучающегося: это и 
интерес к новому, стремление к успеху, ра-
дость познания, это и установка к решению 
задач, постепенное усложнение которых ле-
жит в основе процесса обучения» [6, с. 55]. 
Л. М. Акиф трактует познавательную актив-
ность как «интеллектуально-эмоциональ-
ную склонность к процессу познания, стрем-
ление учащихся к учебе» [1, с. 197]. 

На основе результатов анализа различ-
ных исследований можно выделить харак-
терные признаки феномена «познаватель-
ная активность»:

1) самостоятельность в постановке 
цели познавательной активности, в конкре-
тизации конечного результата, который нуж-
но получить;

2) целенаправленность познавательной 
активности – стремление к достижению по-
ставленной цели (например, овладение но-
выми знаниями);

3) свобода реализации своей познава-
тельной активности – добровольная трата 
собственных энергетических, интеллекту-
альных и других ресурсов, необходимых для 
процесса познания;

4) самостоятельность в деятельности 
субъекта познавательной активности, оз-
начающая не только и не столько участие 
в образовательном процессе, сколько соб-
ственную инициативу, направленную на при-
обретение новых знаний;

5) неориентированность познаватель-
ной активности, которая не ограничивается 
рамками конкретной ситуации (например, 
учебного занятия) или конкретного объек-
та. Как правило, познавательная активность 
человека направлена на то, что сейчас при-
влекло его внимание и вызвало интерес. 
Она характеризует стойкую внутреннюю 
установку личности на познание нового, на 
расширение своего горизонта. 

Исследователи часто не различают по-
знавательную и поисковую активности [12]. 
В литературе поисковая активность рас-
сматривается в качестве одного из главных 
компонентов человеческого поведения, 
который определяет устойчивость челове-
ка к внешним воздействиям [14]. Ряд учё-
ных отмечает, что поисковая активность 
характеризует мотивационный компонент 
доминирующей потребности и выступает 
в качестве основной структурной состав-
ляющей поведенческого реагирования [2]. 
В. С. Ротенберг определяет поисковую ак-
тивность как поведение, направленное на 
изменение ситуации или отношения к ней 
в условиях неопределённости будущего ре-
зультата [19].

Поисковая активность является есте-
ственной реакцией на ситуацию неопре-
делённости: «В процессе поведенческого 
реагирования индивидуум находится в ус-
ловиях некоторой неопределенности до тех 
пор, пока в ходе поисковой деятельности не 
выявит соответствующие закономерности 
внешней среды» [2]. Такая активность обыч-
но проявляется как движущая сила челове-
ческого саморазвития.

В случае отсутствия жёсткой детерми-
нации субъект использует большую часть 
своих способностей, включая умение фор-
мировать вероятностные оценки. Способ-
ности к вероятностному прогнозированию 
развиваются в условиях постоянно изменя-
ющейся среды. Вместе с ними повышается 
адаптивность. Поисковая активность обу-
словлена наличием ситуации неопределён-
ности, поскольку при стопроцентной вероят-
ности результата отпадает необходимость 
поиска [Там же].

Таким образом, поисковая активность, 
обладая признаками, присущими познава-
тельной активности, содержит ряд следую-
щих ключевых отличий: 

− она реализуется в ситуации неопре-
делённости, когда конечный результат и воз-
можности его достижения неочевидны; 

− выступает как естественная пове-
денческая реакция человека, в результате 
которой не только разрешается конкретная 
затруднительная ситуация, но и осваивают-
ся новые знания, вырабатываются новые 
умения, формируется новый опыт;

− нередко позволяет выявить неизвест-
ные закономерности, а также найти путь ре-
шения имеющейся проблемы.



170

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 2

Отметим, что познавательная актив-
ность, по мнению Н. Г. Мокшиной, имеет 
свойство постепенно переходить в поисковую 
деятельность (в поисковую активность) [9]. 

Исследовательская деятельность вклю-
чает элементы как познавательной, так и 
поисковой активности. Однако, в отличие 
от поисковой, ситуации неопределённости в 
рамках исследовательской деятельности не 
возникают случайным образом. Субъект ис-
следовательской деятельности осознанно и 
целенаправленно анализирует сложившую-
ся ситуацию. В ходе этого анализа исследо-
ватель определяет проблему, которую нуж-
но разрешить, и чаще всего обнаруживает, 
что столкнулся с той или иной неопределён-
ностью. 

Важной характеристикой исследова-
тельской деятельности является научность. 
Это означает, что для осуществления такой 
деятельности необходимо владеть соответ-
ствующей методологией, применять науч-
ные методы познания и соблюдать критерии 
научности знания. Исследовательская дея- 
тельность отличается и в результативном 
аспекте. Результатом полноценной иссле-
довательской деятельности является новое 
знание и/или новые умения. 

Таким образом, исследовательская дея- 
тельность представляется наиболее бога-
тым видом творческой активности. Такая 
деятельность включает как внутриличност-
ные процессы (стремление к знаниям, лич-
ностная заинтересованность, целеустрем-
ленность и т. п.), так и внешние проявления 
(поведенческий аспект). Отметим, что ис-
следовательские умения можно считать 
принципиально важными новообразования-
ми молодых людей. Такие новообразования 
формируются при развитии личности по на-
правлению: «познавательная активность →  
поисковая активность → исследовательская 
деятельность». В свою очередь, именно ука-
занное развитие обеспечивает становление 
этих новообразований [15].

Научно-исследовательская деятель-
ность – это деятельность, направленная на 
формирование объективно нового знания. 
В контексте обучения данная деятельность 
рассматривается скорее не как средство до-
бывания новых знаний, но как цель учебного 
процесса. Следует отметить, что полноцен-
ной научно-исследовательской деятельно-
сти предшествуют два последовательных 
этапа, которые характеризуют степень вклю-
чённости обучающихся в исследование. 

Первым этапом является учебно-иссле-
довательская деятельность, которая опре-
деляется как строго регламентированная, 
сопровождаемая постоянной поддержкой 
преподавателя и контролируемая им дея-
тельность по поиску, обработке, интерпрета-
ции информации, входящая в состав учеб-
ного процесса и направленная на освоение 
обучающимися новых знаний и умений. В 
этой деятельности доминирует учебная со-
ставляющая. Именно она определяет цель 
деятельности, задаёт строгую определён-
ность содержания, направление его освое-
ния, методы осуществления деятельности, 
критерии оценки, плотную опеку со стороны 
преподавателя и т. п. 

Учебно-исследовательская деятель-
ность тесно связана с познавательной ак-
тивностью. Несмотря на то, что такая дея-
тельность подразумевает ярко выраженное 
преподавательское начало, учебно-иссле-
довательская деятельность не исключает, а, 
наоборот, включает в себя элементы само-
стоятельности, инициативы обучающихся в 
познании, поиске источников и, в целом, в 
реализации основной составляющей учеб-
ного исследования. Познавательная ак-
тивность является необходимым условием 
осуществления учебно-исследовательской 
деятельности. По мере того как познава-
тельная активность включает в себя эле-
менты исследования, она преобразуется в 
учебно-исследовательскую деятельность. 

Как отмечалось ранее, познаватель-
ная активность связана с поисковой актив-
ностью. Когда в процессе учебно-иссле-
довательской деятельности обучающийся 
сталкивается с неопределённостью, необхо-
димостью поиска, запускаются механизмы 
поисковой активности. Последняя характе-
ризуется как поведенческая реакция чело-
века на ситуацию неопределённости [2; 14; 
19]. Наличие неопределённости является 
общим признаком (одним из ключевых при-
знаков) поисковой активности и исследова-
тельской деятельности, что говорит о близо-
сти данных понятий. Поисковую активность 
можно выделить в качестве промежуточного 
звена между учебно-исследовательской и 
исследовательско-учебной деятельностью. 
В исследовательско-учебной деятельности 
поисковая активность приобретает целена-
правленный характер и определённую ме-
тодологическую базу. При этом поисковая 
активность преобразуется в исследователь-
ско-учебную деятельность.
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Второй этап – исследовательско-учеб-
ная деятельность, которая характеризуется 
как самостоятельная деятельность, направ-
ленная на формирование у обучающегося 
новых знаний и умений, метапредметных 
компетенций и новых предметных знаний. В 
исследовательско-учебной деятельности, в 
отличие от учебно-исследовательской, зада-
ющая роль смещается в сторону исследова-
тельской составляющей. Это обусловлива-
ет особенности исследовательско-учебной 
деятельности, которые проявляются в том, 
что исследование проводится в широких 
межпредметных рамках и сопровождается 
научным руководителем. Например, в об-
разовательных организациях МВД России 
исследование проводит курсант, но рамки 
задаёт учебная дисциплина.

Поскольку учебно-исследовательская 
деятельность выступает первым этапом в 
становлении исследователя и далеко не 
каждый курсант успешно преодолевает его, 
то естественно, что данная деятельность 
преобладает в учебном процессе образо-
вательных организаций МВД России. Это 
происходит также в силу распространённо-
сти в указанных организациях традицион-
ного подхода к содержанию образования, 
который мало способствует развитию са-
мостоятельности в обучении. Однако ска-
занное не умаляет важности учебно-иссле-
довательской деятельности в достижении 
целей обучения. Так, Г. И. Железовская и 
О. А. Валеева отмечают: «Мы позициони-
руем учебно-исследовательскую деятель-
ность как одну из многочисленных форм 
организации обучения, которая может быть 
использована для решения конкретных 
учебно-воспитательных задач, связанных 
с формированием компетенций, в основе 
которых лежат знания и умения анализа, 
обобщения, адекватной оценки, исследова-
ние явлений, событий, процессов и т. п.» [4, 
с. 29]. Таким образом, в практике образова-
тельных организаций МВД России важными 
аспектами подготовки будущих сотрудников 
следственных подразделений МВД России 
являются учебно-исследовательская и ис-
следовательско-учебная деятельность. 

Третий этап, достижению которого пред-
шествуют два описанных ранее, – это науч-
но-исследовательская деятельность. Такая 
деятельность характеризуется как творче-
ский процесс, направленный на выработку 
новых знаний. Исследовательская деятель-

ность не ограничивается рамками учебной 
составляющей, в ней преобладает научный 
характер. Под последним подразумевается, 
что знания, полученные в такой деятель-
ности, соответствуют критериям научности 
и выступают в качестве объективно новых 
знаний. Обучающийся, достигший рассма-
триваемого этапа, становится самостоя-
тельным исследователем и избавляется от 
чётких внешних границ. Научное исследова-
ние – это свободный поиск. Исследователь 
сам выбирает направление движения и сам 
его осуществляет. 

Анализ форм творческой активности и 
этапов освоения обучающимися исследо-
вательской деятельности способствует вы-
явлению следующей последовательности 
поступательного развития обучающихся от 
познания к исследованию: познавательная 
активность → учебно-познавательная актив-
ность → поисковая активность → учебно- 
исследовательская деятельность → иссле-
довательско-учебная деятельность → науч-
но-исследовательская деятельность. 

Выявленная последовательность гово-
рит о сложности рассматриваемого явления 
и о необходимости специальной подготовки 
педагогических кадров перед реализацией 
исследовательских методов в обучении. В 
настоящее время большая часть попыток 
внедрения в образовательный процесс ис-
следовательских методов наталкивается на 
ряд трудностей, в том числе на неготовность 
обучающихся к самостоятельному разви-
тию, познанию (не говоря уже об исследова-
нии). Любые попытки «с наскока» поставить 
учебно-исследовательскую деятельность 
разбиваются о несформированность поис-
ковой активности. Здесь речь идёт уже даже 
не о степени готовности обучающихся, а о 
неготовности преподавателей к реализации 
исследовательских методов в педагогиче-
ской деятельности и об отсутствии умений 
создать условия, необходимые для разви-
тия у студентов исследовательских умений. 
Бессистемность в обучении исследованию, 
отсутствие понимания механизмов обуче-
ния через исследование препятствуют по-
вышению эффективности педагогического 
процесса в образовательных организациях 
МВД России.

Познавательная активность, которая 
является основой для движения обучаю-
щегося в направлении исследовательской 
деятельности, базируется на потребности 
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студента в саморазвитии (в частности – в 
познании). В дальнейшем она может пере-
расти в потребность в исследовательской 
деятельности. Это осуществимо при усло-
вии системного подхода к развитию у сту-
дентов соответствующей потребности. 

Рассматривая необходимость иссле-
довательской деятельности для курсантов 
МВД России, следует обратиться к их буду-
щей профессии. Два основных направле-
ния, по которым обучаются курсанты вузов 
МВД, – это следствие и уголовный розыск. 
Профессия следователя подразумевает 
расследование уголовных дел: планиро-
вание (выдвижение следственных версий, 
гипотез, их обоснование, анализ, сравне-
ние; составление плана расследования в 
соответствии со сложившейся ситуацией и 
имеющейся информацией), поиск возмож-
ных источников информации, имеющей зна-
чение по уголовному делу (материальных 
носителей, лиц, обладающих информаци-
ей, баз данных, в которых может хранить-
ся нужная информация), проведение след-
ственных действий (осмотр, обыск, допрос, 
следственный эксперимент), сбор и юри-
дическое оформление доказательственной 
базы (обобщение собранных данных, их си-
стематизация и формулирование выводов) 
и т. п. Специфика работы уголовного розы-
ска во многом схожа с трудом следователей 
(в части поиска и обработки информации). 
В частности, сотрудники уголовного розыска 
проводят оперативно-розыскные меропри-
ятия с целью выявления лиц, причастных к 
совершению преступления, такие как опрос 
(личная беседа с лицом, при которой выяв-
ляется и фиксируется информация, имею-
щая значение для расследования), наблю-
дение, оперативный эксперимент (схожи с 
аналогичными методами познания при про-
ведении исследования) и т. д. 

Работа в следственном отделе, как и в 
отделе уголовного розыска, связана с об-
работкой огромных массивов информации, 
с постоянным трудом в условиях неопреде-
лённости, с самостоятельным определени-
ем направления деятельности и методов её 
осуществления. То есть оба рассмотренных 
вида будущей профессиональной деятель-
ности курсантов включают как теоретиче-
ские, так и экспериментальные компоненты 
исследовательской деятельности. 

Отметим, что деятельность сотрудников 
следственных органов и уголовного розыска 

плотно связана с деятельностью экспертов 
различных областей (эксперты-криминали-
сты, судебно-медицинские эксперты, экспер-
ты-технологи и т. д.). При расследовании уго-
ловных дел практически всегда существует 
необходимость проведения различного рода 
экспертиз. В совокупности деятельность по 
раскрытию и расследованию уголовных дел 
можно интерпретировать как одно большое 
исследование, где следователи и оператив-
ники – главные исследователи. 

Заключение. На основе анализа лите-
ратуры по вопросам освоения обучающи-
мися исследовательской деятельности обо-
снована идея о том, что исследовательские 
умения являются одним из важнейших ком-
понентов профессионального становления 
будущих сотрудников правоохранительных 
органов. Обнаружен ряд предпосылок к ос-
воению курсантами исследовательской дея-
тельности, а именно: компетенции (соглас-
но ФГОС по следственной специальности), 
обязательные к формированию в процессе 
обучения, содержащие исследовательские 
умения (анализ, обобщение, работа со зна-
чительными объёмами информации, при-
менение научных методов познания и т. п.); 
цели образовательной деятельности (на 
примере устава Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России) вузов МВД 
России (развитие науки, сохранение и при-
умножение научных ценностей); проблемы, 
отмеченные в научной литературе и связан-
ные с несоответствием содержания подго-
товки курсантов в стенах вузов МВД России 
и фактическими требованиями к их будущей 
профессиональной деятельности. 

Исследовательская деятельность – это 
один из видов творческой активности мо-
лодых людей (наряду с познавательной и 
поисковой активностью), наиболее богатый 
в содержательном отношении. В процессе 
освоения обучающимися исследователь-
ской деятельности существует следующая 
последовательность этапов: познаватель-
ная активность → учебно-познавательная 
активность → поисковая активность → учеб-
но-исследовательская деятельность → ис-
следовательско-учебная деятельность → 
научно-исследовательская деятельность. По-
нимание и учёт данной последовательности 
могут способствовать более эффективному 
распределению нагрузки на обучающихся 
при освоении исследовательской деятельно-
сти в соответствии с достигнутым этапом.
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Компоненты исследовательской деятель-
ности генетически присущи будущей профес-
сиональной деятельности курсантов образова-
тельных организаций МВД России: постоянное 
нахождение в ситуации неопределенности 
при раскрытии и расследовании уголовных 
дел, проведение следственных действий (до-
прос, осмотр, следственный эксперимент и 
т. д.), оперативно-розыскных мероприятий 
(опрос, наблюдение, оперативный экспери-
мент и т. п.), обработка больших объёмов 
информации (анализ, оценка, обобщение...). 

Все вышесказанное говорит о необхо-
димости формирования исследовательской 
составляющей деятельности курсантов 
в образовательном процессе вузов МВД 
России. Дальнейшие исследования в дан-
ном направлении позволят сформировать 
диагностические средства определения 
этапа освоения обучающимися исследо-
вательской деятельности, а также выявить 
педагогические условия активизации иссле-
довательской деятельности курсантов обра-
зовательных организаций МВД России.
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Research Skills in the Professional Formation of Cadets of Educational 
Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Along with the development of society, comes the development of crime. Advances in science 
and technology are used not only for constructive purposes, but also for destructive, criminal ones, 
making the work of law enforcement officers much more difficult. In order to effectively confront the 
crime that keeps pace with the times, attention must be paid to the process of training cadets – 
future law enforcement officers. As one of the most important aspects of preparing cadets for 
future professional activity the author highlights the formation of research skills. Based on the 
analysis of the literature on the research activities of students of higher educational institutions, 
the prerequisites for the formation of research skills among cadets are revealed. The stages of 
mastering of research activities by students are described, as well as barriers that hinder such 
mastery. The manifestations of creativity and research activities are specified, which are necessary 
even in the conditions of the Ministry of Internal Affairs system with the dominance of subordination 
and imperative methods of interaction. As a result of the research, it was concluded that the future 
professional activity of cadets inevitably includes a research component.

Keywords: research activity, research skills, research competence, cognitive activity, search 
activity, stages of mastering the research activity
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