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Данная форма предъявления грамма-
тического материала помогает учащимся 
мыслить, а не просто запоминать статиче-
скую схему, что полностью отвечает ког-
нитивно-интеллектуальному подходу в 
решении лингводидактической задачи. 
Иными словами, учащийся сам приходит 
к правильному выбору модели спряже-
ния, а не пользуется результатами поиска, 
осуществленного другими (готовые таб-
лицы спряжения неправильных глаголов с 
рубриками «так же спрягаются...»). 

Обобщая вышесказанное, сделаем ряд 
выводов: 

(1) Новые учебные пособия по Я2, не-
сомненно, должны учитывать условия 
трехкомпонентной ситуации, в которой 
находятся учащиеся (РЯ-Я1-Я2). 

(2) Для создания электронных учебни-
ков по близкородственным языкам авто-
матизированный учебный курс «Метод 
ключей» может стать примером передо-
вой обучающей технологии, по новому 
структурирующей и организующей учеб-
ный процесс. 

(3) Алгоритмическая схематизация, 
безусловно, оптимизирует процесс усвое-
ния учащимися учебного материала, фор-
мирует у них определенные интеллекту-
альные качества, развивает творческие 
возможности в работе над языком, помо-
гает воспринимать электронный учебник 
как поистине новую дидактическую тех-
нологию, способную за минимальную 
единицу времени эффективно доставить 
им максимум необходимой информации. 
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Представлены первые теоретические результаты изучения проблемы развития 

исследовательских умений учащихся, полученные временным научным коллективом, 
созданным в НИИ общего образования в РГПУ им. А. И. Герцена. Концептуальной ос-
новой исследования является метаметодический подход, состоящий в интеграции 
предметного содержания и методов осуществления учебного исследования. Согласно 
этому подходу целесообразно создать и реализовать целостную стратегию органи-
зации исследовательской деятельности учащихся на основе соотнесения специфики 
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этапов и методов, используемых в различных предметных областях, с общностью 
структуры исследовательского процесса. Выделены следующие группы умений, необ-
ходимых для осуществления учащимися исследований на широком предметном со-
держании: общие и специальные мыслительные исследовательские умения, инстру-
ментальные умения, базовые предметные умения. 

 
Проблема формирования исследова-

тельских умений школьников не является 
новой. В советской педагогике интерес к 
ней впервые возник в 20-е годы прошлого 
века (Б. Е. Райков)1. Следующий период 
активизации исследований по этой про-
блематике приходится на 70–80-е годы.      
В этой связи можно вспомнить дидак-
тические исследования С. А. Гуревича, 
Н. В. Иванковой, И. Я. Лернера, П. И.Пид-
касистого, Т. И. Шамовой2–6 и многих 
других. К этому же периоду относятся 
работы методистов, изучавших особенно-
сти процесса формирования исследова-
тельских умений учащихся на различном 
предметном содержании (гуманитарные 
дисциплины, естественнонаучные дисци-
плины, математические дисциплины)7–10. 

Можно заметить, что интерес к иссле-
довательским умениям и процессу их 
формирования у учащихся обострялся в 
периоды реформирования школьного об-
разования, осмысления новых подходов к 
построению процесса обучения. 

Сегодняшний интерес к выделенной 
проблеме (об этом свидетельствуют дис-
сертационные исследования последних 
лет)11–15 также обусловлен, с одной сторо-
ны, новым видением целей образования в 
современной школе, а с другой, — тем 
нереализованным пока до конца потен-
циалом, который несет исследовательская 
деятельность как элемент учебно-позна-
вательной деятельности учащихся. 

Поэтому не случайно в Научно-иссле-
довательском институте общего образо-
вания, работающем в РГПУ им. А. И. Гер-
цена, был создан временный научный 
коллектив по проблеме развития исследо-
вательских умений учащихся. В него во-
шли представители методических кафедр 
(преподаватели, аспиранты, студенты) гу-
манитарных и негуманитарных дисцип-
лин: О. А. Ивашова, О. В. Шереметьева, 

Д. В. Кузин, С. В. Бубликов, С. П. Моле-
ваник, Т. А. Беспамятных, И. М. Тито-
ва, О. В. Леонтьева, Л. В. Александрова, 
А. В. Бурцева, Е. В. Степанова, И. В. Кле-
щева, А. Ш. Багаутдинова, М. А. Бавыкина, 
А. А. Потапов  

Перед этим коллективом была постав-
лена общая задача изучения состояния и 
перспектив развития исследовательских 
умений учащихся в условиях модерниза-
ции общеобразовательной школы. 

В настоящей статье представлены пер-
вые результаты работы этого коллектива, 
соответствующие этапу постановки про-
блемы, который состоял в выработке кон-
цепции исследования, в определении      
направлений и конкретных задач иссле-
дования. 

Прежде всего мы посчитали необхо-
димым ответить на вопрос: почему имен-
но сегодня вновь ученые и практики об-
ращаются к проблеме формирования 
исследовательских умений учащихся? 

Проведенный анализ позволил вы-
явить несколько побудительных причин 
этого явления. Первая причина лежит в 
изменении общих методологических 
подходов к системе общего среднего 
образования и, прежде всего, принци-
пов, на которых целесообразно строить 
образовательный процесс. Это привело к 
переоценке роли и места исследователь-
ской деятельности в процессе обучения 
учащихся. 

Утверждающаяся гуманистическая па-
радигма в образовании потребовала вы-
бора таких методов обучения, которые бы 
ставили ученика в активную позицию, 
создавали условия для превращения его в 
субъект (а не объект) обучения. К таким 
методам, в частности, относится исследо-
вательский метод, сущность которого со-
стоит в организации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся, которая 
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приближала бы ее к исследовательской. 
Широкое внедрение исследовательского 
метода в обучение неизбежно требует 
создания современной методики станов-
ления и развития исследовательских уме-
ний учащихся. 

К общим методологическим установ-
кам, которые отражают гуманистическую 
парадигму в образовании, относится при-
знание в современной системе общего 
образования приоритета развития над 
научением, а также становление личност-
но-ориентированной системы обучения. 

Общеизвестно, что исследовательская 
деятельность обладает значительным раз-
вивающим потенциалом. В ходе ее осу-
ществления школьники овладевают уме-
нием отбирать нужную информацию, 
систематизировать ее, ставить вопросы и 
находить ответы на них, отыскивать не-
известное в известном. 

Переживающая период становления 
личностно-ориентированная система обу-
чения предполагает ориентацию процесса 
обучения на когнитивные (как типологи-
ческие, так и индивидуальные) особенно-
сти и возможности учащихся при освое-
нии ими определенного содержания. Это 
выражается в отказе от авторитарных ме-
тодов обучения, в построении методики, 
опирающейся на психологические зако-
номерности процесса познания, в предос-
тавлении учащимся достаточной степени 
свободы в выборе способов овладения 
знаниями, в опоре на личностный (жиз-
ненный и учебный) опыт учащихся при 
осуществлении обучения. Именно вклю-
чение исследовательской деятельности 
учащихся в качестве неотъемлемого 
элемента процесса обучения позволяет 
реализовать личностно-ориентированный 
подход. 

Вторая группа причин связана с пере-
осмыслением всей методической системы 
обучения, которая строится на базе выде-
ленных методологических установок. 

Так, в качестве важнейшей цели обу-
чения в общеобразовательной школе вы-
двигается развитие у учащихся опреде-
ленных видов деятельности, которые 

могут быть реализованы на различном 
содержании и которые в силу этого обла-
дают свойством универсальности. Кроме 
того, это такие виды деятельности, кото-
рые будут перенесены в будущую учеб-
ную и профессиональную деятельность. 
Исследовательская деятельность относит-
ся к разряду таких видов деятельности. В 
связи с этим развитие исследовательской 
деятельности, а значит, формирование 
определенного набора исследовательских 
умений становится одной из актуальных 
целей обучения. 

Нужно отметить, что установка на дея-
тельность как средство овладения зна-
ниями и цель обучения отражает деятель-
ностную концепцию обучения. В этой 
концепции особое внимание уделяется 
формированию мотива как побудительно-
го фактора для осуществления деятельно-
сти. 

Исследовательская деятельность все-
гда связана с открытием объективно или 
субъективно нового, она использует такие 
качества, присущие практически любому 
человеку, а особенно ребенку, как любо-
пытство и любознательность. Это делает 
исследовательскую деятельность (осо-
бенно при определенной степени свобо-
ды) наиболее созвучной с образователь-
ными потребностями детей. Кстати, 
психологами установлено, что есть груп-
па детей (и она весьма велика), которые 
наиболее эффективно овладевают зна-
ниями именно через исследования. 

Включение исследовательской дея-
тельности как обязательной составляю-
щей процесса обучения требует принци-
пиально иного подхода к отбору 
содержания обучения и построению 
учебного материала. Кроме содержания, 
которое относится к определенной пред-
метной области, очевидно, необходимо 
содержание, лежащее на границе двух и 
более близких предметных областей, а 
также интегрирующее сведения из дале-
ких предметных областей. Поэтому целе-
сообразно организованная исследователь-
ская деятельность учащихся позволит 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 170

оптимизировать процесс обучения в     
условиях все увеличивающегося дефи-
цита времени на изучение отдельных 
дисциплин. 

Кстати, интегративная сущность ис-
следовательской деятельности проявляет-
ся и в том, что исследовательские умения, 
через которые эта деятельность осущест-
вляется, также носят межпредметный ха-
рактер. Они могут формироваться и реа-
лизовываться на различном предметном 
содержании. В связи с этим можно снять 
дублирование при формировании соот-
ветствующих умений. 

Постановка задачи развития исследо-
вательской деятельности требует внесе-
ния существенных изменений и в другие 
компоненты методической системы обу-
чения — такие, как средства, методы, ор-
ганизационные формы обучения. 

Наконец, была выделена еще одна 
группа причин интереса к исследователь-
ским умениям. Эта группа связана с по-
требностями современной школьной 
практики. 

С одной стороны, в современной шко-
ле стимулируется участие школьников в 
различных исследовательских проектах; 
написание ими выпускных работ, имею-
щих исследовательский характер; разви-
тие форм внеклассной научно-иссле-
довательской деятельности (научные об-
щества учащихся, научные семинары и 
т. д.). С другой, в школьной практике ча-
ще всего отсутствует концептуально ос-
мысленная и целесообразно организован-
ная система развития исследовательских 
умений учащихся и включения их в раз-
личные виды исследовательской деятель-
ности. 

Происходит это прежде всего потому, 
что учителя не рассматривают исследова-
тельскую деятельность учащихся как не-
обходимый компонент современного об-
разовательного процесса. Она часто вы-
ступает в качестве определенного допол-
нения к основной учебно-познавательной 
деятельности. Кроме того, они не владеют 
методикой организации этой деятельно-

сти, в частности, приемами формирова-
ния исследовательских умений, особенно 
если речь идет о межпредметном содер-
жании. Удивляться этому не приходится. 
Ведь несмотря на то, что сегодня сущест-
вует много исследований о формировании 
исследовательских умений на отдельном 
предметном содержании (чаще всего это 
предметы, отражающие эксперименталь-
ные науки, — физику, химию, биологию), 
не создана целостная система развития 
исследовательской деятельности уча-
щихся, реализуемая на различном (широ-
ком) предметном содержании. В такой 
постановке исследовательская задача ни-
когда не ставилась. 

Здесь можно возразить — в дидакти-
ческих исследованиях именно так и ста-
вилась задача. Однако, с нашей точки 
зрения, в этих исследованиях в большей 
степени речь шла об исследовательской 
деятельности как таковой, не учиты-
вающей специфику разного предметно-
го содержания, методологию различных 
предметных областей. Предметное со-
держание в таких исследованиях служило 
лишь полем для иллюстрации дидактиче-
ских положений, а не источником их 
формулирования. Наше исследование от-
ражает, если можно так выразиться, ме-
таметодическую позицию, когда от-
правной точкой формирования целост-
ной системы исследовательских умений 
служит одновременно их единство и 
разнообразие при осуществлении иссле-
довательской деятельности в различных 
предметных областях. 

Концептуальный подход в настоящем 
исследовании состоит в осмыслении ме-
тодологических основ исследовательской 
деятельности в разных предметных об-
ластях; в определении соответствующего 
набора исследовательских умений и их 
адаптации к исследовательской дея-
тельности школьников; в последующем 
выделении системы исследовательских 
умений учащихся, которые могут рас-
сматриваться как базовые, универсальные 
и наиболее актуальные для исследований 
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в любой области, а также отражать спе-
цифику исследовательской деятельности 
в отдельных областях. 

Основная цель исследования состоит в 
создании методики развития исследова-
тельских умений учащихся, отражающих 
единство и специфику исследовательской 
деятельности в различных образователь-
ных областях. 

Задачами исследования являются: 
• анализ исследовательских умений 

учащихся в контексте выполнения ис-
следовательской деятельности, которая 
осуществляется на разном предметном 
содержании, а значит, отражает методо-
логический аппарат соответствующей 
науки; 

• последовательное выделение общно-
сти и специфичности исследовательских 
умений, используемых в образовательных 
областях (естествознание, математика, ин-
форматика, языки, социальные науки); 

• установление определенной этапно-
сти в формировании исследовательских 
умений, обусловленной ступенью обуче-
ния и возрастом учащихся (начальная, 
основная школа, старшая школа), общей 
направленностью ступени обучения (об-
щая или профильная), логикой разверты-
вания определенного предметного содер-
жания; 

• построение модели развития иссле-
довательских умений в общеобразова-
тельной школе; 

• создание модели системы средств, 
обеспечивающих развитие исследова-
тельских умений на широком предметном 
содержании; 

• разработка методики развития ис-
следовательских умений учащихся, по-
строенной на базе разработанных моде-
лей. 

Из всего сказанного ясно, что основ-
ными направлениями нашего исследова-
ния можно считать: 

(1) изучение методологических основ 
исследовательской деятельности в пред-
метных областях, соответствующих вы-
деленным образовательным областям; 

(2) уточнение понятийного аппарата 
исследования; 

(3) изучение исследовательских уме-
ний, характерных для разных образова-
тельных областей, и средств их формиро-
вания. 

Опишем более подробно первые ре-
зультаты, полученные нами при решении 
двух задач. Первая задача была связана с 
уточнением понятийного аппарата, ис-
пользуемого в исследовании. 

 
 Главным предметом исследования 

являются исследовательские умения уча-
щихся, которые формируются и проявля-
ются в ходе исследовательской деятельно-
сти. Поэтому прежде всего необходимо 
было уточнить понятие «исследователь-
ская деятельность учащихся». В связи с 
уточнением этого понятия нами были 
проанализированы следующие понятия: 
исследовательская деятельность; учебно-
познавательная деятельность; самостоя-
тельная деятельность; творческая дея-
тельность. 

В результате было выделено рабочее 
определение исследовательской деятель-
ности учащихся, или учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятель-
ность понимается как активная, целена-
правленная, недетерминированная учеб-
но-познавательная деятельность, которая 
направлена на открытие нового для уча-
щегося знания об объекте исследования, 
способе или средстве деятельности и ха-
рактеризуется наивысшей степенью само-
стоятельности и творческим отношением 
к процессу исследования. 

Основными этапами осуществления 
учебно-исследовательской деятельности 
можно считать: 

– выделение или осознание проблемы 
исследования; 

– сбор данных и их организацию; 
– выдвижение гипотезы; 
– проверку и обоснование гипотезы; 
– формулирование выводов (резуль-

татов). 
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В соответствии с этим под учебно-
исследовательскими умениями мы по-
нимаем умения полностью или частично 
реализовывать этапы исследовательской 
деятельности на различном предметном 
содержании. 

Важнейшим средством развития учеб-
но-исследовательских умений мы рас-
сматриваем учебно-исследовательскую 
задачу. 

Учебно-исследовательская задача — 
это один из видов проблемных задач, тре-
бующих поиска, объяснения и доказа-
тельства закономерных связей и отноше-
ний экспериментально наблюдаемых или 
теоретически анализируемых фактов, яв-
лений, процессов, в результате решения 
которых учащиеся открывают новое зна-
ние об объекте исследования, способе или 
средстве деятельности. 

 
 Кроме уточнения выделенных по-

нятий был проведен первичный анализ 
некоторых методологических подходов 
осуществления исследовательской дея-
тельности применительно к предметным 
областям, соответствующим выделенным 
в общем образовании образовательным 
областям. 

В частности, выделены основные ме-
тоды, используемые в естественнонауч-
ных исследованиях, в исследованиях в 
области гуманитарных наук, в исследова-
ниях в области математики и информати-
ки. Проанализированы важнейшие источ-
ники осуществления исследовательской 
деятельности в этих областях, определен 
обобщенный характер получаемых ре-
зультатов. 

Что касается последнего. Результатом 
исследования практически во всех пред-
метных областях является новый факт, но 
для гуманитарных областей это может 
быть новая авторская интерпретация из-
вестного события или художественного 
произведения, гипотеза относительно ис-
торических последствий определенных 
событий и т. д. Для негуманитарных наук 

это вскрытая объективно существующая 
закономерность, ранее не известная чело-
вечеству. Именно поэтому для негумани-
тарных образовательных областей и от-
дельных дисциплин (математика, 
информатика, физика, химия, биология) 
полученный результат исследования, 
проведенного в рамках учебной деятель-
ности, может быть соотнесен с тем, что 
известно в соответствующей науке (он не 
является объективно новым). Для гумани-
тарных же областей и дисциплин (исто-
рия, литература) результат исследования 
может быть объективно новым. 

 
 Особое внимание было уделено 

выделению набора исследовательских 
умений учащихся. Мы отталкивались от 
модели этапов осуществления исследо-
вательской деятельности учащихся, кото-
рая приведена выше. При этом было ус-
тановлено, что каждое из выделенных 
действий на различном предметном со-
держании выполняется вариативно. Ва-
риативность может определяться разны-
ми причинами. Например, для первого 
действия — выделение проблемы иссле-
дования — она обусловлена: 

• разными источниками получения 
информации, анализ которой приводит к 
появлению проблемы (наблюдение, экс-
перимент, чтение различных печатных 
источников, получение аудиовизуаль-
ной информации, включая компьютер-
ную). Чаще всего предметное содержа-
ние либо предопределяет преимуще-
ственный выбор источника получения 
информации, либо вносит дальнейшие 
уточнения в то, какие источники ис-
пользуются (например, для истории ха-
рактерны печатные источники — такие, 
как документы); 

• уровнем сформированности общих 
мыслительных умений: анализ, сравне-
ние, обобщение, классификация и др. В 
связи с этим в учебной деятельности про-
блема может быть поставлена учителем; 
может возникнуть в ходе совместного 
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обсуждения учителя и учащихся; может 
быть выделена группой учащихся в ходе 
обсуждения либо отдельным учеником 
самостоятельно. 

Второе действие —  сбор первона-
чальных данных и их организация — 
также выполняется по-разному. Здесь ва-
риативность определяется видом данных 
(числовые данные, тексты, факты) и воз-
можными способами их организации. 

Третье действие — выдвижение ги-
потезы — наиболее единообразно по 
своему содержанию. Оно состоит в   
формулировании предположений отно-
сительно некоторого результата (ре-
зультата действия, свойства изучаемого 
объекта). 

Четвертое действие — проверка и 
обоснование гипотезы — может осуще-
ствляться экспериментально или теорети-
чески. 

Теоретическая проверка гипотезы 
предполагает соотнесение полученного 
результата с результатами, ранее извест-
ными (получение непротиворечивого в 
данной системе результата). 

Экспериментальная проверка может 
быть весьма разнообразной: 

• эксперимент может состоять в про-
верке всех случаев появления данного 
факта (явления) по справочникам (слова-
рям); 

• эксперимент может быть поставлен 
и проведен как физический, химический, 
биологический; 

• может быть проведен вычислитель-
ный эксперимент; 

• может быть проведен компьютер-
ный эксперимент; 

• может быть проведена проверка по-
лучения определенного результата при 
изменении параметров (значения коэф-
фициентов, значения величин и др.) с по-
мощью выполнения математических дей-
ствий; 

• может быть проведено доказатель-
ство (свойственно для исследования ма-
тематических объектов); 

• могут быть приведены (найдены) 
контрпримеры. 

Здесь появляется необходимость вы-
полнения еще одного действия — поста-
новка и проведение различных видов 
экспериментов. 

Пятое действие — формулирование 
выводов (результатов) — также может 
выполняться по-разному. Вывод может 
быть сформулирован как определенный 
факт или как гипотетическое предполо-
жение. 

Выделенные действия можно рассмат-
ривать как обобщенные (общие) исследо-
вательские умения, инвариантные отно-
сительно различного содержания. 

Учитывая последовательность общих 
действий, реализующих исследователь-
скую деятельность, можно говорить о 
группах общих исследовательских уме-
ний, в которых отражается содержание 
этой деятельности. К ним можно отне-
сти: 

• умение работать с литературными 
источниками и документами; 

• умение работать со справочной ли-
тературой; 

• умение работать с компьютерными 
поисковыми системами; 

• умения осуществлять основные ло-
гические операции; 

• умение проводить наблюдения; 
• умение проводить различного вида 

эксперименты; 
• умение различными способами ор-

ганизовывать данные; 
• умение грамотно выражать свои 

мысли (формулировать суждения); 
• умение представлять результаты 

исследования. 
 
Кроме общих исследовательских 

умений существуют специфические, 
которые используются в отдельных ди-
сциплинах или предметных областях. 
Например, к ним можно отнести умение 
устанавливать непротиворечивость свойств 
нового объекта построенной математи-
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ческой теории. Проще это умение в ма-
тематике называется умением устанав-
ливать существование объекта. Сюда 
же можно отнести умение реконструи-
ровать исторические события. Можно 
привести еще много примеров таких 
умений. Они обусловлены особенностя-
ми объектов определенной предметной 
области и методами, используемыми 
для их изучения. 

Для осуществления исследователь-
ской деятельности на основе опреде-
ленного предметного содержания необ-
ходимо владеть этим содержанием. Это 
означает знать особенности объектов 
этой предметной области, представлять 
и уметь использовать ее методы, знать 
содержание важнейших понятий облас-
ти и уметь ими оперировать. В связи со 
сказанным целесообразно выделить ба-
зовые предметные умения без которых 
не может осуществляться исследова-
тельская деятельность в соответствую-
щей области. 

В связи с необходимостью осуществ-
лять в ходе исследовательской деятельно-
сти поиск информации и эксперименты с 
помощью различного оборудования (ком-
пьютер, физические или химические при-
боры), учащиеся должны владеть умения-

ми работы с оборудованием, или 
инструментальными умениями. 

Исходя из сказанного, формируя сис-
тему исследовательских умений учащих-
ся, необходимо выделить следующие их 
виды, представленные на схеме, и их 
связь с предметными умениями. 

Продолжение исследования коллектив 
видит в переходе от теоретического этапа 
исследования к опытно-эксперименталь-
ной работе в школах, которая позволит 
изучить возможности построения и 
встраивания системы развития исследова-
тельских умений учащихся в современ-
ный образовательный процесс. В связи с 
этим специального исследования потре-
буют учебно-исследовательские задачи, 
которые рассматриваются в качестве ос-
новного средства формирования соответ-
ствующих умений. 

Продолжение получит и исследование, 
связанное, в частности, с возможностями 
адаптации методологии исследования, 
принятой в определенной предметной 
области, к возрастным особенностям уча-
щихся и содержанию, включенному в 
программы общеобразовательной школы. 
Эти вопросы также непосредственно свя-
заны с созданием системы учебно-
исследовательских задач. 
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Хотя сегодня исследовательский кол-
лектив находится только в самом начале 
исследования, но уже первые его ре-
зультаты и сформулированные задачи 
дают основание полагать, что для осу-
ществления выделенных подходов в 
школьной практике потребуется произ-

вести существенные изменения всего 
образовательного процесса в школе — 
от содержания до организационных мо-
ментов. Может быть, процесс модерни-
зации общего образования и явится той 
благоприятной возможностью, которая 
позволит эту задачу решить. 
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THE PROBLEM OF DEVELOPING SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ 
INVESTIGATIVE SKILLS IN THE METAMETHODOLOGICAL APPROACH 

 
The first theoretical results of the study of the problem of development of students’ in-

vestigative skills are described. The study was conducted by a team of scholars of the Re-
search Institute of General Education at Herzen State Pedagogical University of Russia. The 
conceptual basis of the research is metamethodological approach consisting in the integra-
tion of the subject content and methods of realization of educational research. According to 
this approach it is necessary to create and to realize a complete strategy of students’ investi-
gative activity on the basis of correlation of specificity of stages and methods of investigation 
in various subject domains and generality of the structure of the research process. The ap-
plication of the approach resulted in identification of groups of skills for investigative activ-
ity on a wide subject content: general and special mental investigative skills, tool using 
skills, basic subject skills. 

 




