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Введение
В настоящее время нам нужен учитель, спо-

собный к переосмыслению собственного опыта, 
с высоким интеллектуальным потенциалом и 
исследовательским интересом к нововведени-
ям, обладающий готовностью к формированию 
у учащихся ключевых компетенций, в том числе 
исследовательских. Эта задача требует целена-
правленного формирования исследовательской 
компетентности у студентов-будущих учителей в 
период обучения их в вузе.

Подготовка студентов к исследовательской де-
ятельности отражена в профессиональном стан-
дарте «Педагог», где исследовательская функция 
выделена как самостоятельная, и рассматрива-
ется в качестве критерия оценки его профессио-
нальной деятельности. В соответствии с ней пе-
дагогам необходимо: изучать уровень усвоения 
обучающимися содержания образования; само-
стоятельно использовать результаты диагности-
ки индивидуальных особенностей обучающих-
ся; под руководством наставника планировать и 
проводить исследования образовательной среды 
[1]. Исследовательскую компетентность педагогов 
характеризует социально обусловленный уровень 

развития личности в данной деятельности, про-
фессионально и личностно значимые качества их 
педагогической деятельности: мобильные, уме-
ющие развиваться самостоятельно и быть конку-
рентоспособными на протяжении всей жизни; со-
храняющие традиции и обладающие осознанной 
системой нравственных ценностей [2].

Подготовка учителей математики в Кокшета-
уском университете им. Ш. Уалиханова осущест-
вляется по образовательной программе «Мате-
матика». Одна из функций профессиональной 
деятельности будущего учителя обозначена как 
исследовательская. Формирование исследова-
тельских знаний, умений и навыков, развитие ис-
следовательского потенциала студентов осущест-
вляется при изучении дисциплин компонента 
по выбору, например, «Проектная деятельность 
и методика поиска научно-технической инфор-
мации», «Межпредметные связи в обучении 
математике», «Методика преподавания матема-
тики», «Математический анализ», «Учебно-ис-
следовательская деятельность будущего учителя 
математики: творческие задания по дисциплине 
«Математический анализ» и ее методика препо-
давания» и при написании курсовых и диплом-
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ной работы. Результатом обучения по образова-
тельной программе являются универсальные и 
профессиональные компетенции.

В научно-педагогической литературе нет 
определенной структуры исследовательской 
компетентности учителя математики. Различ-
ные авторы исследовательской компетентности 
предлагают свои варианты. Так, в структуре иссле-
довательской компетентности Губайдуллин А.А. 
выделяет ценностно-ориентировочный, проек-
тивно-творческий, предметно-преобразователь-
ный и контрольно-коррекционный компоненты.

Целью данной статьи является описание со-
держания структурных компонентов исследо-
вательской компетентности будущих учителей 
математики.

Материалы и методы анализа
Методологические основы компетентностного 

подхода в подготовке учителей математики осве-
щены в работах: Абылкасымовой А.Е., Амирбе-
кулы А., Кадирбаевой Р.И., Джаманкараевой М., 
Иринчеева А.А., Балыкбаева Т.О., Алдибаевой 
Т.А., Макаровой Е.Л., Берсеневой О.В., Рихтер Т.В.

Отечественные исследователи Амирбекулы 
А., Кадирбаева Р.И., Джаманкараева М. под про-
фессиональной компетентностью педагога-ма-
тематика понимают его способность совмещать 
образовательные, мотивационные и социальные 
компетенции профессиональной деятельности 
и в качестве средства формирования профессио-
нальной компетентности будущего педагога-ма-
тематика рассматривают информационно-педа-
гогическую технологию.

Исследователь Иринчеев А.А. опирается на 
идеи концепции Митиной Л.М. и считает, что 
педагогическая компетентность учителя матема-
тики есть процесс и результат приобретения де-
ятельностных, личностных и коммуникативных 
компетенций.

Ученый, педагог, методист-математик Ка-
газбаева А.К. считает, что в условиях перехода к 
обновлeнному содержанию образования необхо-
димо формировать у учителей функциональную 
компетентность [3].

Проблеме формирования исследовательской 
компетентности педагога посвящены работы оте-
чественных ученых: Ломакиной Т.Ю., Идиятова 
И.Э., Сарсенбаевой Д.К., Хан Н.Н., Левченко Т.А., 
Агеева Л.Е.

Различные аспекты и структуры исследова-
тельской компетентности учителя рассмотрены 
в работах: Бережновой Е.В., Берсеневой О.В., Го-
лубь Л.А., Губайдуллина А.А., Зданович О.В., На-
биевой Е.В., Макаровой Е.Л., Рындиной Ю.В, Сот-
ник В.Г., Сыздыкбаевой А.Д.

Так, Бережнова Е.В. сущность исследователь-
ской компетентности видит в реализации педа-
гогом учебно-исследовательской деятельности 
[4]. Именно через активное участие в проектной 
и исследовательской деятельности развивается и 
формируется исследовательская компетентность.

Авторство термина «исследовательская ком-
петентность» принадлежит Набиевой Е.В., ко-
торая рассматривает исследовательскую компе-
тентность как условие профессионального роста 
учителя.

Рындина Ю.В. в определении исследователь-
ской компетентности как характеристики лично-
сти учителя делает акцент на целостность, инте-
гральность, готовность педагога занять активную 
исследовательскую позицию.

Способность личности к системному мыш-
лению, к самообразованию, к самоанализу, к со-
трудничеству являются важными показателями 
исследовательской компетентности, по мнению 
Сотник В.Г.

Сыздыкбаева А.Д. представляет исследова-
тельскую компетентность как интегральное каче-
ство личности учителя [5].

Авторы Левченко Т.А., Агеева Л.Е. рассматри-
вают исследовательскую компетентность как ком-
понент профессиональной подготовки будущих 
педагогов [6].

Исследовательская компетенция, по мнению 
Зданович О.В., является составной частью иссле-
довательской компетентности в структуре и выде-
ляет три компонента: когнитивный, аксиологиче-
ский, праксиологический.

Автор Берсенева О.В. разработала структур-
но-содержательную модель сформированности 
исследовательских компетенций будущих учите-
лей математики [7].

На основе анализа литературы по исследуемой 
проблеме мы рассматриваем структуру исследо-
вательской компетентности учителя математики 
как комплекс взаимосвязанных компонентов: мо-
тивационно-ценностного, когнитивного, опера-
ционно-деятельностного, рефлексивного.

Мотивационно-ценностный компонент иссле-
довательской компетентности представляет собой 
осознанную готовность заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью, выражающуюся в 
интересе и потребности заниматься интеллекту-
альным и творческим процессом, стремлением к 
успеху, достижению поставленной цели, к само-
реализации, саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самостоятельности. Только в этом случае 
исследовательская деятельность студентов может 
стать одним из главных механизмов становления 
исследовательской компетентности.

Преподаватели, которые ведут активные на-
учные исследования, могут вовлечь студентов в 
результативную самостоятельную исследователь-
скую деятельность в процессе обучения матема-
тике, используя для этого определенный набор 
активных методов обучения и оценивания. При 
этом неоспоримо велика роль оценки. Чтобы 
избежать ощущения у студентов, что они учат-
ся для оценки, необходимо сформировать у сту-
дентов уверенность и внутреннюю мотивацию. 
Студенты, имеющие внутреннюю мотивацию к 
участию в различных инновационных конкурсах, 
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олимпиадах (личное желание и оценка уровня 
своих знаний), более эффективно осведомле-
ны о процессе оценивания преподавателями и 
его правилах. Для определения мотивационной 
функции оценки студентам были предоставлены 
следующие вопросы: «Если вы получили высокую 
оценку, это мотивирует Вас на дальнейшую рабо-
ту по освоению следующего материала?», «Ана-
лизируют ли учителя ваши результаты и дости-
жения, чтобы знать, как продолжить работу над 
предметом в будущем?», «Когда вы знакомитесь с 
результатами оценки и оценка оказывается ниже 
ожидаемой, мотивирует ли это вас вернуться к 
изученным материалам и углубить свои знания?» 
Результаты исследования, проведенного нами в 
Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова 
на факультете естественных наук показывают, что 
участие в конкурсах и олимпиадах студентов ока-
зывает влияние не напрямую на фактор мотива-
ции, а через его связь с эффективностью исполь-
зования различных методов преподавания.

Мотивационными факторами научно-иссле-
довательской деятельности студентов в вузе ста-
новятся благоприятные условия, созданные для 
исследовательской деятельности. Повышению 
интеллектуального потенциала и увлеченности 
студентов исследовательской деятельностью спо-
собствует личность креативного преподавателя, 
научного руководителя. «Только тот, кто исследу-
ет сам, может действительно обучать», – говорил 
Ясперс К.

Когнитивный компонент исследовательской 
компетентности включает методы познания, 
свойственные научному поиску. Учебный про-
цесс в университетах должен быть неотделим от 
исследовательской деятельности, а сами научные 
исследования должны использоваться в качестве 
методик обучения.

Операционно-деятельностный компонент 
исследовательской компетентности позволяет 
осуществлять собственную исследовательскую 
деятельность на основе приобретенных знаний, 
умений и компетенций оперирования с матема-
тическими объектами, организовать исследова-
тельскую деятельность учащихся в процессе пре-
подавания математики.

Рефлексивный компонент необходим для 
самоанализа, самонаблюдения, способствует 
сознательному контролю результатов исследо-
вательской деятельности, формированию иссле-
довательского поведения.

Одним из отличительных признаков иссле-
довательской компетентности будущих учителей 
математики, которые могут создать и поддержи-
вать условия для эффективного обучения, высту-
пает знание принципов и методов исследования 
образовательной среды, исследования образова-
тельной практики, что прописано в профессио-
нальном стандарте «Педагог».

Результаты и обсуждение
Методика ведения научной и учебной работы, 

внедрение в учебный процесс исследовательского 
обучения стимулируют научно-исследователь-
скую деятельность студентов, влияет на массо-
вость и результативность участия студентов в на-
учно-исследовательской работе.

Выделение ценностно-мотивационного ком-
понента в структуре исследовательской компе-
тентности связано с осмыслением и понимани-
ем студента своей будущей профессиональной 
деятельности. Формирование исследовательской 
компетентности в вузе начинается с актуализации 
«Я-концепции». Ответы на вопросы «Могу ли я 
стать хорошим учителем математики? Какими 
качествами я должен владеть, чтобы стать им? 
Что является для меня ценностью? становятся для 
личности будущего учителя значимыми, в конеч-
ном итоге приводят студента к осознанию необ-
ходимости целенаправленной познавательной 
деятельности.

Учебный процесс в университетах должен 
быть неотделим от исследовательской деятель-
ности, а сами научные исследования должны 
использоваться в качестве методик обучения. 
Необходимо сформировать систему исследова-
тельских компетенций, которые необходимы бу-
дущему учителю математики, для осуществления 
научно-исследовательской деятельности.

В качестве примера рассмотрим методику 
Макаровой Е.Л. [7]. В модели исследовательской 
компетентности учителя она выделяет следую-
щие компетенции: аналитические, процессные, 
эвристические, методологические, коммуника-
тивные, социокультурные, метапредметные, стра-
тегические. Все эти перечисленные компетенции 
приобретаются в процессе изучения большин-
ства учебных дисциплин, при этом математи-
ческие дисциплины, наряду с методическими, 
выступают в качестве системообразующих. На-
пример, процессная компетенция позволяет осу-
ществлять контроль промежуточных результатов 
исследования, при этом основой для формирова-
ния этой компетенции являются элементарные 
математические задачи, требующие выполнения 
действий по заданным, известным алгоритмам и 
формулам.

Так, при изучении дисциплины «Математиче-
ский анализ» студентам были предложены зада-
чи, в результате решения которых ими были усво-
ены различные исследовательские компетенции.

Задача № 1.
1.1 Все десятичные при любом ε значений чис-

ла α по недостатку, начиная с некоторого, совпа-
дают. Рациональным или иррациональным чис-
лом является α.

1.2 Может ли быть рациональным числом:
а) сумма двух иррациональных чисел?
б) иррациональное число в иррациональной сте- 

пени?
Студентами в результате проведенной иссле-

довательской работы был сделан вывод, что сумма 
иррациональных чисел может быть равна раци-
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ональному числу. В подтверждение тому были 
приведены несколько примеров.

а)
1. .9 80 9 80 33 3+ + - =

2. .2 2 0+ - =^ h
3. .7 4 3 7 4 3 4- + + =

б) иррационального числа в иррациональной 
степени – рациональное число.

1. .2 3
log2 32 =

Задача № 2. Парадокс Зенона. Апория об 
Ахиллесе и черепахе утверждает, что быстроно-
гий древнегреческий герой Ахиллес никогда не 
догонит медлительную черепаху. Объясняется 
данный парадокс следующим образом.

Перед началом гонки представим, что черепа-
ха находится от Ахиллеса в 1000 шагах. Ахиллес 
же в свою очередь бегает в 10 раз быстрее черепа-
хи. После старта за время, которое понадобится 
Ахиллесу пробежать 1000 шагов, черепаха про-
ползет 100 шагов. Когда Ахиллес пробежит 100 
шагов, черепаха проползет 10 шагов. Когда Ахил-
лес пробежит 10 шагов, то черепаха проползет 1 
шаг. Если попытаться формально «решить» за-
дачку математически, введя обозначения объек-
тов в виде точек А и В. Согласно условию, получа-
ется, что некоторое тело, двигаясь прямолинейно 
и равномерно из начальной точки A в конечную – 
B, будет поочередно проходить ½ (С) данного рас-
стояния, затем ¼ (D), 1/8 (E) и так до бесконечности 
(см. рисунок). Тело никогда не достигнет точки B, 
поскольку всегда останется, то расстояние, кото-
рое необходимо еще пройти.

Математически легко можно доказать оши-
бочность данного парадокса, так же как здраво-
мыслящий человек понимает, что Ахиллес с лег-
костью догонит черепаху, однако данная задача 
отнюдь не математическая, а философская. Ведь 
Зенон преследовал цель доказать ошибочность 
формально математического подхода к решению 
данной задачи.

Решение приведенных задач относится к ис-
следовательской деятельности, поскольку она 
направлена на организацию деятельности сту-
дентов, посредством осуществления мыслитель-
ных операций включающих в себя теоретические, 
чувственные и формально-логические научные 
методы.

Использование таких математических задач в 
процессе изучения студентами дисциплины «Ма-
тематический анализ» способствует формирова-
нию операционно-деятельностной компетенции, 
которая является составной частью исследова-
тельской компетентности.

Выводы
Обобщая результаты проведенного иссле-

дования по изучению структуры и содержания 
исследовательской компетентности учителя ма-
тематики, мы пришли к выводу, что важнейши-
ми содержательными характеристиками и каче-
ствами личности будущего учителя математики 
должны быть сформированные исследователь-
ские знания, умения и навыки, высокий уровень 
исследовательских способностей и исследователь-
ского поведения.

При проектировании учебного процесса по 
усвоению математики необходимо соединить 
установленные компетенции, ожидаемые ре-
зультаты с учебным материалом отдельных тем и 
разделов. Развитие компетенций будет осущест-
вляться в большей степени за счет процессуаль-
ной стороны обучения, чем за счет содержания.

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
мы считаем, что структурно-содержательная ха-
рактеристика формирования исследовательской 
компетентности в процессе обучения способству-
ет осознанию студентами цели, задач, предпола-
гаемых результатов и ответственности за проде-
ланную исследовательскую работу.
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Аңдатпа. Зерттеу мақсаты – математика мұғалімінің зерттеу құзыреттілігінің құрылымы мен мазмұ-
нын ашу. Мақалада болашақ математика мұғалімдерінің зерттеу құзыреттілігінің құрылымы мен мазмұны 
туралы әртүрлі көзқарастар қарастырылған. Математика мұғалімінің зерттеу құзыреттілігінің мазмұны 
кәсіби қызметпен байланысты және өзара байланысты құрылымдық компоненттерді қамтиды. Матема-
тика мұғалімінің зерттеу құзыреттілігі – бұл кәсіби маңызды сапа, педагогикалық құзыреттіліктің құрамдас 
бөлігі, мұғалімнің жеке басының интегралды сипаттамасы. Зерттеу құзыреттілігінің құрылымдық компо-
ненттеріне мыналар жатады: мотивациялық-құндылық, танымдық, операциялық-белсенділік, рефлексивті. 
«Математикалық талдау» пәнін оқу кезінде студент-математиктердің зерттеу құзыреттілігін дамыту 
ерекшеліктері сипатталған. Мақалада студенттердің зерттеу құзыреттілігін дамыту үшін университет-
те оқу кезінде тапсырмаларды қолдану мысалдары келтірілген.

Кілт сөздер: зерттеу құзыреттілігі, зерттеу құзыреттілігінің мазмұны мен құрылымы, мотивация, құзы-
реттер, зерттеу оқуы, математика мұғалімі, математикалық білім, математикалық есептер.
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Abstract. The aim of the study is to reveal the structure and content of research competence of a mathematics teacher. 
The article discusses various points of view on the structure and content of the research competence of future teachers 
of mathematics. The content of the research competence of a mathematics teacher is determined by professional activity 
and includes interrelated structural components. The research competence of a mathematics teacher is a professionally 
significant quality, an integral part of pedagogical competence, an integral characteristic of a teacher's personality. 
Structural components of research competence include: motivational-value, cognitive, operational-activity, reflexive. The 
features of the development of research competence among students of mathematics during the study of the discipline 
«Mathematical analysis» are described. The article gives examples of using tasks during the study in higher education to 
develop students' research competence.

Keywords: research competence, content and structure of research competence, motivation, competences, research 
training, mathematics teacher, mathematics education, mathematical tasks.
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