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Аннотация
Овладение	 системой	 предметных	 умений	 осуществляется	 с	 помощью	 целого	 ряда	 мыслительных	

операций,	таких	как	сравнение,	классификация,	анализ,	синтез	и	др.	Они	составляют	значимую	часть	
учебного	процесса	и	должны	находиться	в	поле	зрения	преподавателей.	Так	как	от	качества	сформиро-
ванности	мыслительных	операций	зависит	успешность	овладения	будущими	специалистами	не	только	
предметными	знаниями,	но	и	исследовательскими	умениями	и	навыками.	О	положительных	результатах	
формирования	исследовательских	умения	в	контексте	онлайн	обучения	свидетельствуют	и	исследования,	
направленные	на	изучение	факторов,	влияющих	на	изменения,	вызванные	кризисом	пандемии.	Успеш-
ность	обучения	с	внедрением	онлайн	технологий	и	инноваций,	 а	 также	целенаправленная	подготовка	
будущих	учителей	должны	стать	основанием	для	разработки	эффективных	форм	работы	профессорско-
преподавательского	состава	и	политики	ВУЗов	в	целом	для	качественного	онлайн-обучения	в	кризисных	
ситуациях.
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Введение. Главное	 внимание	 препода-
вателя	 ВУЗа	 сконцентрировано	 на	 перечне	
предметных	(специальных)	умений	и	навы-
ков.	До	 последнего	 времени	 вопрос	 о	фор-
мировании	 исследовательских	 умений	 не	
выделялся	как	самостоятельный,	он	решался	
спонтанно,	в	процессе	обучения	конкретно-
му	предмету.	Поэтому,	 есть	основания	 счи-
тать,	 что	 эта	 проблема	 (проблема	 процесса	
формирования	исследовательских	умений	у	
будущих	учителей	физики)	не	нашла	полно-
го	 раскрытия	 в	 научно-педагогических	 ис-
следованиях.

Выделение	 исследовательских	 умений	 в	
самостоятельный	(но	в	тесной	связи	с	учеб-

ным	 материалом)	 объект	 усвоения	 требует	
от	педагога	ВУЗа	более	тщательного	анализа	
компонентов	учебного	процесса,	понимания	
их	 взаимосвязи	 и	 взаимозависимости.	 Ов-
ладение	системой	предметных	умений	осу-
ществляется	 с	 помощью	 целого	 ряда	 мыс-
лительных	 операций,	 таких	 как	 сравнение,	
классификация,	анализ,	синтез	и	др.	Они	со-
ставляют	значимую	часть	учебного	процес-
са	и	должны	находиться	в	поле	зрения	пре-
подавателей.	Так	как	от	качества	сформиро-
ванности	 мыслительных	 операций	 зависит	
успешность	овладения	будущими	специали-
стами	не	только	предметными	знаниями,	но	
и	 исследовательскими	 умениями	 и	 навыка-
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ми.	Совокупность	мыслительных	операций,	
их	формирование	и	развитие	–	важное	звено	
в	процессе	обучения.

Литературный обзор. Исследования	по-
следних	двух	лет	(в	условиях	онлайн	и	сме-
шанного	 обучения)	 показывают,	 что	 одним	
из	 путей	 формирования	 исследовательских	
умений	и	повышения	качества	образования	
вообще,	 является	 использование	 компью-
терного	 моделирования	 [1].	 Это	 позволяет	
улучшить	навыки	решения	проблем	и	твор-
ческого	 мышления	 студентов.	 объективно	
существует	 значительная	 взаимосвязь	 меж-
ду	навыками	решения	проблем	и	навыками	
творческого	мышления.	 Будущим	учителям	
при	 определении	 или	 выборе	 подходящего	
подхода	 к	 обучению	 физике,	 особенно	 те-
мам	 простого	 гармонического	 движения,	
инерции	и	импульса.	Преподавателям	педа-
гогических	ВУЗов	можно	рассматривать	об-
учение	физике	в	сочетании	с	компьютерным	
моделированием	 для	 формирования	 иссле-
довательских	 навыков	 и	 творческого	 мыш-
ления	[2].

О	 положительных	 результатах	 формиро-
вания	 исследовательских	 умения	 в	 контек-
сте	онлайн	обучения	свидетельствуют	и	ис-
следования,	направленные	на	изучение	фак-
торов,	 влияющих	на	изменения,	 вызванные	
кризисом	 пандемии.	 Успешность	 обучения	
с	внедрением	онлайн	технологий	и	иннова-
ций,	 а	 также	 целенаправленная	 подготовка	
будущих	учителей	должны	стать	основанием	
для	 разработки	 эффективных	 форм	 работы	
профессорско-преподавательского	состава	и	
политики	ВУЗов	в	целом	для	качественного	
онлайн-обучения	в	кризисных	ситуациях	[3].

В	условиях,	когда	задача	подготовки	учи-
теля-практика	 как	 педагога-	 исследователя,	
стала	 повседневной	 реальностью,	 вопрос	 о	
целенаправленном,	 научном	 подходе	 к	 об-
учению	педагогов	к	исследовательской	дея-
тельности	в	стенах	ВУЗа	является	особенно	
актуальным	в	том	числе	в	условиях	смешан-
ного	обучения	[4].

ВУЗ	и	школа,	как	работодатель,	заинтере-
сованы	в	четкой	программе	согласованных,	
последовательных	 действий	 по	 подготовке	
конкурентоспособных	специалистов.

Материалы и методы. При	проведении	
исследования	за	основу	была	взята	идея	ин-
теграции	науки	и	 высшего	педагогического	
образования,	 деятельностный	 подход	 к	 по-
становке	 учебных	 проблем	 в	 преподавании	
и	 учении;	 концепции	 практико-ориентиро-
ванного	образования,	личностно-ориентиро-
ванного	обучения.

В	процессе	исследования	нами	использо-
ваны	 методы	 анализа	 актуальной	 психоло-
го-педагогической	 и	 научно-методической	
литературы,	 анализ	 образовательных	 про-
грамм	 ВУЗа	 и	школ,	 каталогов	 элективных	
дисциплин	 педагогических	 ВУЗов	 с	 точки	
зрения	возможности	формирования	исследо-
вательских	 умений	 обучающихся;	 изучение	
и	 обобщение	педагогического	опыта,	 в	 том	
числе	 личного	 опыта	 преподавания	 в	ВУЗе	
в	период	с	2014	по	2021	гг.	А	также	наблю-
дение,	беседы,	анкетирование,	тестирование	
обучающихся.	Нам	 необходимо	 было	 опре-
делить,	 как	 реализуется	 процесс	 формиро-
вания	 исследовательских	 умений	 студентов	
с	использованием	разработанной	нами	мето-
дики,	а	также	в	сочетании	онлайн	и	обычно-
го	 обучения	 	 [5].	Проведенные	 тесты	 были	
использованы	нами	для	изучения	эффектив-
ности	применения	различных	методов,	свя-
занных	 с	 формирования	 исследовательской	
деятельности	и	творческого	мышления	сту-
дентов.

Основная часть. Проведенный	 анализ	
формирования	 исследовательских	 умений	
как	 неотъемлемого	 компонента	 профессио-
нальной	 подготовки	 будущих	 учителей	 по-
казал	следующее:

−	 для	 активного	 личностного	 и	 про-
фес	сио	наль	ного	 роста	 будущего	 учителя,	
форми	рование	его	в	качестве	педагога	–	ис-
следователя	необходимо	активное	освоение	
различных	видов	учебно-познавательной	де-
ятельности;

−	 для	целенаправленного	формирова-
ния	профессионально	–	личностных	качеств	
необходимо	систематически	поднимать	уро-
вень	исследовательской	культуры	студентов-
бакалавров	через	разные	виды	учебной	дея-
тельности;

−	 для	 эффективной	 дальнейшей	 про-
фессионально-педагогической	деятельности	
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требуется	работа	по	воспитанию	и	самовос-
питанию	 соответствующих	 личностных	 ка-
честв	будущего	педагога-исследователя.

В	обобщенном	виде	взаимосвязь	состав-
ляющих	 компонентов,	 имеющих	 особую	

значимость	 для	 формирования	 исследова-
тельских	умений	для	практической	деятель-
ности	в	условиях	педагогической	деятельно-
сти	будущих	учителей-физиков	можно	пред-
ставить	в	следующей	схеме:

Схема	1.	Взаимосвязь компонентов, формирующих готовность 
к исследовательской деятельности

В	 целостном	 учебно-воспитательном	
процессе	профессиональной	подготовки	бу-
дущего	 учителя	 физики	 целенаправленное	
формирование	 исследовательских	 умений	
играет	важнейшую	роль	[6].

При	анализе	процесса	формирования	ис-
следовательских	 умений	 мы	 опирались	 на	
исследования,	где	структура	исследователь-
ской	деятельности	развивающее	исследова-
тельские	умения,	можно	представить	следу-
ющим	образом:
−	 ориентирование	в	научной	информа-

ции,	 выявление	 исследовательской	 пробле-
мы;
−	 анализ	 и	 определение	 ключевых	мо-

ментов,	 требуемых	 для	 изучения	 темы	 ис-
следования;
−	 поиск	 и	 формулировка,	 определение	

целей	и	задач	научного	исследования;
−	 формулирование	 гипотезы,	 главного	

направления	 предполагаемых	 вопросов	 и	
поиск	возможных	вариантов	ее	решения;
−	 обоснование	 и	 планирование	 опыт-

ной	работы;
−	 обоснование,	уточнение	и	выделение	

критериев	 для	 диагностических	 методик,	
посредством	которых	возможно	и	необходи-
мо	 определить	 эффективность	 предложен-
ных	средств	в	эксперименте;
−	 анализ	 и	 обобщение	 полученного	

фактического	материала	по	выбранным		или	
уточненным	или	разработанным	критериям;
−	 описание	 и	 анализ	 фактов,	 получен-

ных	в	исследовании;
−	 анализ	и	формирование	выводов;
−	 соотнесение	 целей	 и	 результатов,	

фактов	и	гипотезы;
−	 презентация	материала.
Для	 реализации	 профессионального	 ро-

ста	и	эффективной	педагогической	деятель-
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ности	 будущему	 учителю	 важно	 понимать	
основные	 компоненты,	 структуру	 научно-
педагогической	 и	 исследовательской	 дея-
тельности.

Возникшая	 объективная	 необходимость	
получения	знаний	и	обучения	в	онлайн	режи-
ме,	в	режиме	дистанционного	и	смешанного	
обучения	увеличивает	роль	самостоятельно-
сти	 студента	 [7].	Активизирует	формирова-
ние	у	будущего	учителя	физики	обобщенных	
умений	 решать	 профессиональные	 задачи	
(связанные	с	поисковой	или	исследователь-
ской	деятельностью	в	новых	условиях).

Таким	образом,	учебная	поисковая,	науч-
но-исследовательская	деятельность	обучаю-
щихся	должна	являться	базовой	и	обязатель-
ной	основой	учебного	процесса	для	профес-
сионального	 и	 личностного	 роста	 будущих	
учителей	физики.

В	2014-2020	годах	нами	проводился	экс-
перимент	по	формированию	исследователь-
ских	умений	у	будущих	учителей	физики	на	
базе	 Института	 математики,	 физики	 и	 ин-
форматики	КазНПУ	имени	Абая.

Изучение	 процесса	 формирования	 уме-
ний	 и	 навыков	 проходило	 в	 четыре	 этапа:	
подготовка к изучению (уточнение	 целей	
исследования,	определение	круга	заданий	и	
тем	лабораторных	работ,	разработка	заданий	
и	т.п.);	этап	сбора информации;	этап	преоб-
разования информации (обработка	и	анализ	
полученных	 данных);	 этап	 интерпретации 
полученных	данных	(оформление	выводов	и	
рекомендаций).

Для	 преподавания	 были	 выбраны	 темы	
по	физике	 атома,	 атомного	 ядра	и	 твёрдого	
тела.	В	процессе	преподавания	нами	велись	
наблюдения,	 анкетирования,	 оценка	 успе-
ваемости	 обучающихся.	 Для	 руководства	
студентами	 были	 разработаны	 системы	 за-
даний	(лабораторных	работ	и	задач	разного	
уровня	 исследовательской	 деятельности).	
В	 исследовании	 нами	 велись	 наблюдения,	
как	 студенты	 используют	 наши	 указания,	
инструменты,	 материалы,	 задания	 и	 алго-
ритмы.	 Нами	 разработаны	 и	 использованы	
лабораторные	 работы	 с	 компьютерным	мо-
делированием,	 которое	помогало	учащимся	
представить	происходящие	физические	про-
цессы	[8].

В	 процессе	 проводимого	 нами	 экспери-
ментального	обучения	не	применялись	кон-
трольные	группы.	Нами	диагностировались	
качества	 формируемых	 ИУ	 до	 применения	
разработанной	нами	 системы	 задач	и	 лабо-
раторных	 работ	 и	 после.	Первичное	 иссле-
дование	 (анкетирование	 студентов)	 было	
проведено	после	выполнения	обучающими-
ся	 традиционных	 лабораторных	 работ	 по	
физике	атома,	атомного	ядра	и	твердого	тела.	
Далее,	по	плану	нашего	эксперимента	обуча-
ющиеся	 приступали	 к	 работе	 с	 предложен-
ной	нами	системой	задач	и	ЛР.	Диагностика	
качеств	исследовательских	умений	проводи-
лась	по	критериям,	описанным	в	нашей	дис-
сертации	[9].

Нами	отмечено,	что	для	многих	обучаю-
щихся	 наметился	 переход	 к	 заинтересован-
ности	 в	 исследовательской	 деятельности,	
многие	осознали	ее	необходимость.	Возрос-
ло	 число	 обучающихся,	 проявляющих	 ак-
тивность	и	инициативность	при	проведении	
исследования.	 Многие	 отмечали	 желание	
заниматься	 исследованиями	 в	 дальнейшей	
работе	 [7].	 На	 завершающем	 этапе	 иссле-
дования,	 для	 подтверждения	 того,	 что	 раз-
работанная	нами	модель	формирования	ИУ	
и	разработанная	методика	их	формирования	
развивает	 прочные	 исследовательские	 уме-
ния	и	мотивацию	к	 исследовательской	 дея-
тельности	в	профессиональной	работе	здесь	
был	использован	критерий	Макнамары.	Об-
учающимся	 предложено	 было	 ответить	 на	
вопрос:	«Будете	ли	Вы	применять	исследо-
вательские	 умения	 в	 своей	 педагогической	
деятельности?».	 Данный	 опрос	 проводился	
в	начале	исследования	и	на	этапе	его	завер-
шения.	Полученные	итоговые	данные	позво-
лили	нам	говорить	о	том,	что	разработанная	
и	примененная	методика	формирования	ис-
следовательских	умений	студентов	на	осно-
ве	разработанной	системы	задач,	лаборатор-
ных	работ	и	учебных	исследовательских	ра-
бот,	положительно	влияет	на	только	на	сами	
исследовательские	 умения,	 и	 способствует	
формированию	мотивации	к	дальнейшей	ис-
следовательской	деятельности.

Таким	 образом,	 экспериментально	 была	
проверена	 и	 подтверждена	 выдвинутая	 ги-
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потеза	 о	 положительном	 влиянии	 разрабо-
танной	нами	системы	задач	и	лабораторных	
работ,	 а	 также	методических	 рекомендаций	
к	 ним	 на	 процесс	 формирования	 исследо-
вательских	 умений.	 Следует	 отметить,	 что	
проведенная	 работа	 положительна	 повли-
яла	 и	 на	 мотивацию	 к	 обучению	 в	 целом.	
Это	нашло	отражение	при	разработке	обра-
зовательных	программ	в	результатах	обуче-
ния	[10].	В	2020-2021	учебном	году	в	связи	
с	 переходом	 на	 дистанционное	 обучение	
перед	преподавателями	ВУЗов	встали	новые	
задачи.	Нами	было	принято	решение	рассмо-
треть	исследуемую	проблему	в	новых	усло-
виях	обучения.

В	 условиях	 дистанционного	 обучения	
разработанный	 и	 внедренный	 в	 практику	
электронный	 образовательный	 ресурс	 по-
зволил	 сделать	 процесс	 формирования	 ис-
следовательских	умений	интересным	и	раз-
нообразным.	Данный	ресурс	удобен	и	может	
быть	 успешно	 применен	 в	 дальнейшем	 об-
учении.

В	 завершении	 2020-2021	 учебного	 года	
мы	разработали	и	провели	анкеты	для	препо-
давателей	и	студентов.	В	анкетах	для	препо-
давателей	были	такие	вопросы,	как	изучение	
влияния	примененной	методики	формирова-
ния	исследовательских	умений	студентов	на	
основе	разработанной	системы	задач	по	фи-
зике	атома,	атомного	ядра	и	твердого	тела,	на	
уровень	получения	знаний,	а	также	выясне-
ние	их	мнения	об	эффективности	обучения	
в	онлайн,	оффлайн	или	смешанном	режиме.

В	анкетах	для	обучающихся	были	вопро-
сы	 аналогичные,	 касаемые	 разработанной	
системы	 задач	 и	 лабораторных	 заданий.	
Наша	 цель	 была	 выяснить,	 изменилось	 ли	
отношение	 к	 исследовательской	 деятельно-
сти,	как	изменились	условия	ее	формирова-
ния.

В	 анкетировании	ППС	 участвовали	 пре-
подаватели	кафедры	физики	КазНПУ	имени	
Абая,	преподаватели	КазНацЖенПУ	и	ЕНУ	
имени	 Л.Гумилева.	 Анализ	 анкет	 показал,	
что	 показал,	 что	 примененная	 методики	 на	
основе	разработанной	системы	задач	по	фи-
зике	 атома,	 атомного	 ядра	 и	 твердого	 тела	
тела	положительно	влияет	на	формирования	
исследовательских	 умений	 студентов	 и	 на	
сам	процесс	обучения.

На	 повышение	 уровня	 полученных	 зна-
ний	и	обучения	в	дистанционном	и	смешан-
ном	 формате	 указали	 более	 71,4%	 респон-
дентов.	На	вопрос	об	использовании	иссле-
довательских	умений	студентов	в	обучении,	
100%	 ответили	 положительно.	 Это	 указы-
вает	на	важность	формирования	исследова-
тельских	умений	у	студентов	и	актуальность	
нашей	работы	(Рисунок	1).

Хотим	 отметить,	 что	 все	 опрошенные	
преподаватели	 отметили,	 что	 применяют	
исследовательские	 учения	 студентов.	И	по-
ложительно	 влияет	 на	 мотивацию	 в	 целом.	
Однако,	 как	 показывает	 практика	 процессу	
формирования	 исследовательских	 умений,	
сами	 преподаватели	 не	 уделяют	 должного	
внимания,	процесс	носит	не	целенаправлен-
ный	характер.

Рисунок	1.	Результаты опроса
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Анализ	анкет	обучающихся	по	специаль-
ности	 «6В01504	 –	 Физика»	 и	 «6В01505	 –	
Физика	 на	 английском	 языке»	 показал,	 что	
примененная	 методика	 формирования	 ис-
следовательских	умений	студентов	на	осно-
ве	 разработанной	 системы	 задач	по	физике	
атома,	атомного	ядра	и	твердого	тела	способ-
ствует	формированию	мотивации	к	дальней-
шей	исследовательской	деятельности	(46,4%	

обучающихся).	На	вопрос	«В	каком	режиме	
уровень	 получения	 знаний	 эффективней?»	
71,4%	выбрали	оффлайн	режим.

На	 основе	 разработанной	 нами	 модели	
системы	 взаимодействия	 типов	 компонен-
тов	исследовательских	умений,	мы	пришли	
к	выводу,	что	на	данном	этапе	усиления	тре-
буют	 информационная	 и	 коммуникативная	
составляющие	(Схема	2).

Схема	2.	Схема взаимодействия типов исследовательских компонентов умений

На	 данном	 этапе	 перспективой	 нашего	
исследования	 является	 совершенствование	
электронного	 ресурса,	 его	 дополнение	 те-
оретической	части,	а	также	мы	приступили	
к	разработке	дополнительных	задач	разного	
уровня	и	лабораторных	работ.	А	также	идет	
работа	по	дополнению	электронного	ресур-
са	 на	 английском	 языке	 для	 обучающихся	
по	специальности	«6В01505	–	Физика	на	ан-
глийском	языке».	Считаем,	что	удобно	иметь	
ресурс	по	дисциплине,	 который	охватывает	
все	направления	получения	знаний	(теорию,	
задачи,	лабораторные	работы),	тем	более,	в	
онлайн	 режиме	 обучения.	 И,	 что	 не	 мало-

важно,	повышает	качество	полученных	зна-
ний	и	влияет	на	развитие	информационных	
исследовательских	умений	[11].	В	условиях	
изменившейся	в	связи	с	пандемией	ситуаци-
ей,	нами	была	дополнительно	изучена	техно-
логия	«Тайм-менеджмента»	[12;	13]	которая	
позволяет	студентам	систематически	дости-
гать	поставленных	целей	без	потери	эффек-
тивности.	 В	 процессе	 выполнения	 работы	
без	непосредственного	контроля	со	стороны	
преподавателя	 для	 совершенствования	 на-
выков	самоорганизации	времени	и	учебной	
деятельности	 мы	 рекомендовали	 студентам	
стремиться	к	достижению	учебных	и	иссле-
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довательских	целей	и	задач	наиболее	эффек-
тивным	 способом,	 планировать	 различные	
варианты	 достижения	 поставленных	 целей	
[12;	13].

Далее,	 в	 нашей	 модели	 взаимодействия	
компонентов	исследовательских	умений	мы	
считаем	необходимым	ев	этом	этапе	состав-
ляющий	информационный	компонент.	Мно-
гие	 образовательные	 учреждения	 в	 период	
пандемии	использовали	и	внедряли	концеп-
ции	и	навыки	информационной	грамотности	
в	свои	учебные	программы.	Однако	быстро	
меняющаяся	 среда	 высшего	 образования,	
наряду	с	динамичной	и	часто	неопределен-
ной	 информационной	 системой,	 в	 которой	
все	мы	работаем	и	живем,	требует	постоян-
ного	обновления	и	внимания,	которое	долж-
но	 быть	 сосредоточено	 на	 мобильности	 и	
практико-ориентированности.

Для	 формирования	 исследовательских	
умений	 необходимо	 научить	 студента	 от-
бирать,	 систематизировать	 и	 отбирать	 (при	
необходимости	ограничивать)	информацию,	
оценивать	 соответствие	 между	 процессом	
поиска	информации	и	конкретной	информа-
ционной	потребностью;	применять	традици-
онные	и	новые	процессы	создания	и	распро-
странения	информации	в	изучаемой	дисци-
плине;	отслеживайте	значение,	которое	при-
дается	 различным	 типам	 информационных	
продуктов.

Перспективой	 исследования	 считаем	 со-
вершенствование	 методики	 формирования	
исследовательских	умений	и	применение	ее	
для	специальности

«6В01505	–	Физика	на	английском	языке».	
Считаем,	что	необходимо	модернизировать	с	
данной	целью	и	электронный	ресурс.

Заключение.	 Во	 время	 обучения	 в	 педа-
гогическом	ВУЗе	будущий	специалист	полу-
чает	профессиональное	образование,	проис-
ходит	 его	 активная	 профессиональная	 ори-
ентация	 и	 формирование	 профессионально	
необходимых	 качеств	 личности.	 После	 за-
вершения	 перехода	 к	 обновлению	 общего	
среднего	образования	в	школах	Республики	
Казахстан,	выпускники	педагогических	спе-
циальностей	 часто	 не	 имеют	 четкого	 пред-
ставления	о	своем	профессиональном	разви-

тии.	Это	приводит	к	уходу	молодых	специа-
листов	из	специальности.	Некоторых	пугает	
однообразная	работа,	отсутствие	творческой	
и	исследовательской	деятельности,	активное	
использование	 большей	 части	 теоретиче-
ских	 знаний,	полученных	в	 вузе.	Одним	из	
важнейших	компонентов	личности	будуще-
го	специалиста	является	его	желание	и	уме-
ние	 осуществлять	 исследовательскую	 дея-
тельность.

Исследовательские	навыки	способствуют	
раскрытию	творческой	самореализации	мо-
лодого	учителя,	стимулируют	активное	при-
менение	знаний	для	деятельности,	помогают	
занять	достойное	место	на	рынке	труда.	На	
наш	взгляд,	система	исследовательских	уме-
ний	 для	 развития	 будущего	 учителя	 опре-
деляет	 его	 личностные	 качества	 как	 специ-
алиста	 и	 делает	 обучение	 практико-ориен-
тированным.	 В	 нашем	 исследовании	 рас-
смотрено	 одно	 из	 возможных	 направлений	
совершенствования	 методов	 формирования	
исследовательских	навыков	будущих	учите-
лей	физики.	 Результаты	 теоретического	 ис-
следования	 и	 анализа	 экспериментальной	
педагогической	 работы	 подтвердили	 пра-
вильность	наших	предположений	и	позволи-
ли	сформулировать	следующие	выводы:

Долгое	 время	 в	 подготовке	 будущего	
учителя	физики,	исследовательские	навыки	
не	 рассматривались	 как	 особый	 компонент	
профессиональной	 подготовки.	 Сформиро-
ванные	исследовательские	навыки	часто	не	
обладают	необходимыми	качествами.

Результаты	 нашего	 исследования	 под-
тверждают,	 что	 формирование	 исследова-
тельских	 умений	 целесообразно	 организо-
вывать	с	учетом	структуры	учебно-познава-
тельной	деятельности,	структуры	формируе-
мых	умений	и	содержания	учебного	матери-
ала	по	дисциплине.

Процесс	развития	исследовательских	уме-
ний	более	эффективен	за	счет	реализации	си-
стемного	подхода.	Содержание	учебного	ма-
териала	курса	физика	 атома,	 атомного	 ядра	
и	 твердого	 тела	 позволяет,	 на	 наш	 взгляд,	
расширить	круг	формируемых	умений.	Раз-
работанная	 нами	 система	 заданий	 (задачи	
и	 лабораторные	 работы),	 адаптирована	 под	
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новый	–	смешанный	формат	обучения.	Вы-
полнение	 лабораторных	 работ	 является	 ло-
гическим	 завершением	 серии	 учебных	 ис-
следований	эмпирического	уровня,	в	рамках	
формирования	исследовательских	умений.

Такая	 практико-ориентированная	 дея-
тельность	 будущего	 учителя	 стимулирует	
высокий	качественный	уровень	учебного	ис-
следования,	 его	 полно	 ту	 и	 завершенность,	
формирует	 наряду	 с	 исследовательскими	
умениями	некоторые	компоненты	методиче-
ской	готовности	учителя	к	творческому		пре-
подаванию.

Приведенные	 результаты	 исследования,	
разработанная	 нами	 система	 заданий	 и	 ме-

тодика	их	использования	могут	применяться	
преподавателями	ВУЗа		в	практике	обучения	
будущих	учителей-физиков.

Процесс	 формирования	 исследователь-
ских	умений	в	условиях	смешенного	обуче-
ния	может	стать	более	результативным	при	
реализации	 системного	 и	 практико-ориен-
тированного	 подходов,	 а	 также	 при	 усиле-
нии	 информационной	 и	 коммуникативной	
составляющих	 исследовательских	 умений,	
а	также	при	наличии	соответствующих	элек-
тронных	ресурсов	для	студентов.
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Болашақ физика мұғалімінің аралас (офлайн және онлайн) оқыту жағдайындағы  кәсіби 
қызметінің құрамдас бөлігі ретіндегі зерттеу дағдылары

Ж.М. Битибаева1*, Д.М. Насирова1, В.Б. Рыстығулова1, М.М. Мырзатай1

1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
(Алматы, Қазақстан).

Аңдатпа
Пәндік	дағдылар	жүйесін	игеру	салыстыру,	жіктеу,	талдау,	синтез	және		т.б.	сияқты	бірқатар	ақыл-ой	

операцияларын	қолдана	отырып	жүзеге	асырылады,	олар	оқу	процесінің	маңызды	бөлігін	құрайды	және	
мұғалімдердің	назарында	болуы	керек.	Себебі	болашақ	мамандардың	пәндік	білімді	ғана	емес,	сонымен	
қатар	зерттеу	дағдылары	мен	дағдыларын	игеруінің	сәттілігі	ақыл-ой	операцияларының	қалыптасу	са-
пасына	байланысты.	Пандемия	дағдарысынан	туындаған	өзгерістерге	әсер	ететін	факторларды	зерттеуге	
бағытталған	зерттеулер	онлайн	оқыту	контексінде	зерттеу	дағдыларын	қалыптастырудың	оң	нәтижелерін	
көрсетеді.	Онлайн	технологиялар	мен	инновацияларды	енгізе	отырып	оқытудың	табыстылығы,	сондай-
ақ	болашақ	мұғалімдерді	мақсатты	даярлау	профессорлық-	оқытушылық	құрам	жұмысының	тиімді	ны-
сандарын	және	Дағдарыс	жағдайларында	сапалы	онлайн-оқыту	үшін	жалпы	ЖОО	саясатын	әзірлеу	үшін	
негіз	болуға	тиіс.

Түйін сөздер: зерттеу	 біліктері;	 физика	 пәнінің	 мұғалімі;	 қалыптастыру;	 практикаға	 бағытталған;	
әдістеме.

Research skills of a future physics teacher as a component of his professional activity in a mixed 
(offline and online) environment training

Zh. Bitibayeva1, D. Nasirova1, V. Rystygulova1, M. Myrzatay1

1Abai Kazakh National Pedagogical University (Almaty, Kazakhstan)

Abstract
Mastering	the	system	of	subject	skills	is	carried	out	using	a	number	of	mental	operations,	such	as	comparison,	

classification,	analysis,	synthesis,	etc.	They	form	an	important	part	of	the	educational	process	and	should	be	in	
the	field	of	view	of	teachers.	Since	the	quality	of	the	formation	of	mental	operations	depends	on	the	success	
of	mastering	future	specialists	not	only	subject	knowledge,	but	also	research	skills	and	abilities.	The	positive	
results	of	the	formation	of	research	skills	in	the	context	of	online	learning	are	also	evidenced	by	studies	aimed	
at	studying	the	factors	influencing	the	changes	caused	by	the	pandemic	crisis.	The	success	of	education	with	the	
introduction	of	online	technologies	and	innovations,	as	well	as	targeted	training	of	future	teachers	should	become	
the	basis	for	the	development	of	effective	forms	of	work	of	the	teaching	staff	and	the	policy	of	universities	in	
general	for	high-quality	online	education	in	crisis	situations.

Keywords: research	skills;	physics	teacher;	formation;	practice-oriented;	methodology.
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