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Аннотация 

В статье рассматриваются психолого - педагогические основы развития исследовательской 

активности преподавателей,  молодых ученых, докторантов вуза на основе интеграции в 

профессиональную практику таких неформальных форм организаций  исследований как Action 

Research (Исследование в действии).  

Целью научного исследования – научно-методическое обеспечение повышения научно-

исследовательского потенциала преподавателей вузов на основе системной интеграции 

неформальных форм исследования как Action Research (исследование в действии). Action 

Research для преподавателей вузов – эффективный механизм достижения поставленной цели, 

разработка методических рекомендаций по проведению исследований для молодых ученых и 

докторантов – обеспечивает постоянную конкурентоспособность в области науки. Особое 

внимание уделяется теории активности, теории деятельности, теории мотивации, которые 

обосновывают важность развития  исследовательской активности как решающего фактора 

личностного и профессионального развития педагогов. А также в статье даны методические 

рекомендации для преподавателей, молодых ученых и докторантов по Action Research. 

Данное исследование проводится в рамках проекта по грантовому финансированию 

Министерство науки и высшего образования РК ИРН АР 14872311 «Теория и технология 

развития исследовательской активности преподавателей вузов на основе интеграции в практику 

неформальных форм исследования как Action Research».   

Ключевые слова: исследование в действии, исследовательская активность, мотивация, 

профессиональное развитие, диагностика. 
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ACTION RESEARCH НЕГІЗІНДЕ ЖОО ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ  

ЗЕРТТЕУ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Action Research (іс-әрекеттегі зерттеу) сынды зерттеу ұйымдарының бейресми 

нысандарын кәсіби практикаға интеграциялау негізінде жоғары оқу орындарының оқытушы-

лары, жас ғалымдары және докторанттардың зерттеу белсенділігін дамытудың психологиялық-

педагогикалық негіздері қарастырылады.  

Ғылыми зерттеудің мақсаты-Action Research (әрекеттегі зерттеу) ретінде зерттеудің 

бейресми нысандарын жүйелі интеграциялау негізінде ЖОО оқытушыларының ғылыми-зерттеу 
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әлеуетін арттыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету. Жоғары оқу орындарының оқытушы-

ларына арналған Action Research – алға қойылған мақсатқа жетудің тиімді тетігі, жас ғалымдар 

мен докторанттарға зерттеу жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу – ғылым 

саласында тұрақты бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етеді.  

Мұғалімдердің жеке және кәсіби дамуының шешуші факторы ретінде зерттеу белсенділігін 

арттырудың маңыздылығын негіздейтін белсенділік теориясына, қызмет теориясына, мотивация 

теориясына ерекше назар аударылады. Сондай-ақ, мақалада ЖОО-ның оқытушыларына, жас 

ғалымдарға және докторанттарға арналған Action Research (Іс-әрекеттегі зерттеу) бойынша 

әдістемелік нұсқаулар берілген. 

Бұл зерттеу ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ИРН АР 14872311 гранттық 

қаржыландыру бойынша "Action Research ретінде зерттеудің бейресми нысандарын практикаға 

интеграциялау негізінде ЖОО оқытушыларының зерттеу белсенділігін дамыту теориясы мен 

технологиясы" жобасы шеңберінде жүргізілуде. 

 Кілттік сөздер: іс-әрекеттегі зерттеу, зерттеу белсенділігі, мотивация, кәсіби даму, 

диагностика. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT 

OF RESEARCH ACTIVITY OF UNIVERSITY TEACHERS BASED  

ON ACTION RESEARCH 

 

Abstract 

The article discusses the psychological and pedagogical foundations of the development of research 

activity of teachers, young scientists, doctoral students of the university on the basis of integration into 

professional practice of such informal forms of research organizations as Action Research (Research in 

action).         

The purpose of the research is to provide scientific and methodological support for increasing the 

research potential of university teachers based on the system integration of informal forms of research as 

Action Research. Action Research for university teachers is an effective mechanism for achieving this 

goal, the development of methodological recommendations for conducting research for young scientists 

and doctoral students – ensures constant competitiveness in the field of science. 

Special attention is paid to the theory of activity, activity theory, motivation theory, which 

substantiate the importance of the development of research activity as a decisive factor in the personal 

and professional development of teachers. The article also provides methodological recommendations 

for teachers, young scientists and doctoral students in Action Research. 

This research is carried out within the framework of the grant funding project of the Ministry of 

Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan IRN AR 14872311 "Theory and 

technology of development of research activity of university teachers based on integration into practice 

of informal forms of research as Action Research". 

Keywords: action research, research activity, motivation, professional development, diagnostics. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Интенсивная динамика развития общества ставит перед системой образования 

новые задачи, связанные с поиском новых методов и форм повышения эффективности процесса 

обучения и активизации познавательной деятельности обучающихся. Современные условия 

информатизации и цифровизации расширили возможности образования (дистанционное 

обучение, онлайн обучение, онлайн платформы, электронные ресурсы и др.). Вместе с этим 
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перед психолого-педагогической наукой встали новые проблемы исследования механизмов 

отбора обучающимися полезной информации, развития критического мышления, повышения 

мотивации к учению, и др. Новые вызовы информационного века актуализируют также 

постоянное самосовершенствование профессиональной практики педагогов, учителей, 

преподавателей через исследование и освоение новых подходов и стратегий.   

В стратегических документах государственной политики уделяется особое внимание 

эффективному развитию высшего образования и науки, обозначенного важнейшими приорите-

тами Стратегии Казахстан - 2050 [1,11].  Развитие науки и образования, технологий на высоком 

уровне требует подготовки специалистов, готовых успешно реализовать инновационные идеи на 

практике, развивать свой личностный и профессиональный потенциал.  

С соответствии с социально-экономическими изменениями в обществе прямо про-

порционально меняются и требования к личности и профессиональным компетенциям педагогов 

на всех уровнях образования. Одним из важных составляющих копонентов личности педагога-

профессионала  является его мобильность, адаптивность к  изменяющимся условиям и вызовам 

времени. Однако, эти качества основываются на таких способностях педагогов как умение 

изучать и исследовать изменения, критически мыслить и прогнозировать улучшение 

профессиональной практики. 

Одним из действенных механизмов изменения профессиональной практики через его 

рефлексивное исследование является неформальная форма организации исследований как 

Action Research (Исследование в действии). В настоящее время актуализируются формальные, 

неформальные и информальные формы организации исследований, которые в совокупности 

способствуют развитию исследовательской активности преподавателей, молодых ученых и 

докторантов. 

Интеграция в профессиональную практику вуза неформальных форм исследований является 

необходимой основой для повышения научно-исследовательского потенциала преподавателей 

вузов, повышения мотивации к исследовательской деятельности, совершенствования практики 

преподавания.  

Системное внедрение в практику вуза Action Research позволит формированию в вузе 

научно-исследовательской среды, способствующей развитию конкурентоспособности не только 

профессорско-преподавательского состава, но и самого вуза как образовательного и научно-

исследовательского социального института общества. 

С этой точки зрения важным является рассмотрение психолого-педагогических основ 

исследовательской активности преподавателей вузов как формы изменения профессиональной 

практики на основе Action Research (исследования в действии). 

Формирование осознанного отношения преподавателей к инновациям в сфере образования и 

науки, повышение их стимула к педагогическим исследованиям основывается на важных 

положениях психолого-педагогических теорий личности, мотивации, активности, сознания и 

деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Е.П. Ильин и др.). 

Всестороннее развитие психической жизни человека зависит от занятия определенной 

деятельностью. В общей психологии выделяют три вида деятельности: игровая, учебная, 

трудовая. В структуре деятельности основными компонентами многие психологи определяют 

цель, мотив, средства, действия и операции, результат, оценивание. По мнению А.Н. Леонтьева 

цель является системообразующим компонентом любой системы, определяющий выбор 

средств, видов действий и ожидаемый результат [2]. 

Действие и операции – это процессы, направленные на достижение поставленной цели в 

зависимости от удовлетворения различных потребностей. Для каждого человека его действия и 

мыслительные операции  всегда имеют большое общественное значение, при этом осознанность 

и целеустремленность, планомерность и последовательность действий определяют основны 

черты деятельности. 
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В современной системе высшего педагогического образования наблюдается тенденция 

снижения исследовательской активности среди молодых ученых  и докторантов, что отмечено 

также в аналитическом обзоре таких нормативных документов как «Концепция развития науки 

Республики Казахстан на 2022-2026 годы» [3]. 

Для решения проблем повышения исследовательской активности ППС, молодых ученых и 

докторантов необходимо системное внедрение практических психолого-педагогических 

инструментов раскрытия их потенциальных возможностей. Одним из таких инструментов 

целенаправленного повышения исследовательской активности преподавателей высших учебных 

заведений является организация исследований собственной профессиональной или рефлексив-

ной практики.  

Для изучения исследовательской активности ППС проанализированы психологические 

теориии активности и деятельности.   

Активность – интенсивное состояние высокой мотивирующей деятельности. С педагогичес-

кой точки зрения «активность» можно объяснить как решение условии определенной 

деятельности.  В педагогическом энциклопедическом словаре «активность» интерпретируется 

как  активное отношение человека ко всему, что его  окружает, обладая историческим опытам 

человечества, умение совершать социально значимые преобразования в материальном и 

духовном мире. Оно проявляется в процессе творческой жизнедеятельности, отражаясь в 

поступках и отношении к окружающему миру. [4,5] 

В указанных определениях доминирует идея идентичности деятельности и активности как 

схожих категорий. Однако в некоторых психологических исследованиях рассматриваются 

внутренняя и внешняя, умственная и физическая активность человека. Глубокое изучение 

теорий активности и деятельности позволяют аргументировать о независимости данных 

категории. 

Как отметила А.Н. Поддьякова, «Исследовательская активность» характеризуется в понятии 

мотивации – определения желания и силы. [5.10-20] 

По определению О.В. Киреевой исследовательская активность – это  любознательность 

детей дошкольного возраста в познании окружающего мира с помощью познавательной 

деятельности (эксперимент, метод проб и ошибок, опыты, наблюдения), вследствие чего перед 

ним открывается возможность находить новые свойства предметов и дополнительно 

накапливать самостоятельное познание и практическую деятельность [6,22]. Итак, основываясь 

на анализе современных подходов ученый-исследователь О.В. Киреева отмечает, что 

исследовательская активность как явное проявление готовности субъекта к поиску ответа 

важных для него вопросов с помощью системы известных методов и средств. 

Анализ мнений ученых, показывает, что понятие активности имеет более глубокое значение 

по сравнению с понятием деятельности. Поэтому в психолого-педагогических словарях 

деятельность определяется через понятие активности. Исследовательскую активность можно 

определить как стремление к действию, использование различных практических методов для 

осуществления исследовательской деятельности. В то же время психолого-педагогическая 

характеристика понятия «исследовательская активность» является актуальной проблемой в 

современной высшей школе. 

Повышение исследовательской активности преподавателей через интеграцию в их 

профессиональную практику неформальных форм как Action Research требует глубокого 

исследования преимуществ и особенностей данного феномена. Анализ лучших  мировых 

практик по внедрению в профессиональную деятельность вуза Action Research показывает 

возможности расширения условий для педагогического творчества, самостоятельного внедрения 

инноваций в практику преподавания.  

В словаре практического психолога активность поясняется как источник преобразования 

жизненных связей с окружающей средой, исходной динамики человечества в целом. [7,23] 
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Активность действует в зависимости от ситуации, определяется как динамическое условие ее 

формирования, осуществления и преобразования, свойство собственного движения.  

 

Активность характеризуется следующими фактами: 

- различия во внутренних состояниях субъекта, именно вызванные действиями; 

- добровольность идентификация субъекта со своей целью; 

- ситуативность-превышение стартовых целей; 

- наличие весьма устойчивых действий, целесообразных принятой цели. 

Исследование определяется как поиск новых знаний или систематическое изучение с целью 

утверждения фактов. Н.И. Кондакова [8]. в своем логическом словаре о понятии «исследование» 

говорит: «исследование –  это процесс научного поиска какого-либо объекта (предмета, явления) 

с целью нахождения закономерностей его возникновения, развития и реконструкции для пользы 

человечеству», характеризующийся  обоснованностью,  достоверностью; она имеет два уровня – 

эмпирический и теоретический. Самым известным является деление исследований на фундамен-

тальные и прикладные, количественные и качественные, уникальные и комплексные. 

В настоящее время ученые рассматривают исследовательскую деятельность с точки зрения 

ее структуры, системности, единства сознания и деятельности. 

Детальное изучение исследовательской деятельности как единого знания личности помогло 

выяснить ее психологическую основу, содержащую взаимосвязанные процессы. По мнению 

Ю.Н. Кулюткина [9], эмоциональная инициатива, обоснованная на исследовательской деятель-

ности, содержит сильные энергетические ресурсы, которые делают ее мощнее, устойчивее, тем 

самым обеспечивая ее преобразование в неотделимую черту личности. Это – произвольные 

(регуляторные) процессы. Целеустремленность, концентрированность, преодоление трудностей, 

решительность, отношение к процессу и результатам деятельности, развитие рефлексивных 

способностей – все это регулирует и развивает исследовательскую деятельность. 

По итогам проведенной работы в рамках данного исследования были рассмотрены понятия 

«активность» и «исследование», сформулировано понятие «исследовательская активность». 

Утверждается, что это деятельность по исследованию практического взаимодействия субъекта с 

окружающей реальностью с целью поиска, получения и преобразования новой информации и 

мотивации процессов познания и самосовершенствования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  
В рамках исследовательского проекта поставлена задача развития исследовательской 

активности преподавателей, молодых ученых вуза на основе исследование в действии (Action 

research). В насчальном этапе изучается психологическая сторона категории «действие». 

Категорию «действие» относится и к педагогической науке. По А.Н. Леонтьеву, осознание 

мысленных образов не может быть вне единой системы действий [2, 124]. В своих исследова-

ниях он раскрывает феномен «образность». в процессе развития чувственно-опытной деятель-

ности всегда возникает мысленная образность и она играет особую роль в системе деятельности 

и любая функция не может быть принята вне действия. В психологии деятельность осуще-

ствляет следующие функции – действия (принцип  исследования) и деятельности (предмет 

исследования).   

Психологическая основа деятельности заложена в исследованиях Л.С. Выготского [10],              

С.Л. Рубинштейна [11]. 

Анализируя мнения известных психологов о деятельности, можно сказать, исследование в 

действии – это повышение исследовательской активности преподавателей высших учебных 

заведений в процессе их учебной деятельности с хорошим пониманием собственной профес-

сиональной практики. Это связано с тем, что заранее спланированная систематическая страте-

гия, которую они могут использовать для изучения области интересов, присущей их 

профессиональному контексту, и обеспечивает структуру для участия в документированном 

процессе профессионального роста. 
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Исследование в действии - профессиональное развитие, понимание и изменение собствен-

ной практики, улучшение практики и новые знания. В этом контексте основной целью является 

развитие исследовательской деятельности преподавателей вузов путем интеграции в вузовскую 

практику неформальных форм организации научных исследований, таких как Action Research  

(исследование в действии). 

Исследование в действии (AR) – это процесс интеграции педагогической теории в профес-

сиональную практику. Профессорско-преподавательский состав в этом направлении анали-

зирует научные источники для поиска решении проблем, знакомятся с важными педагогичес-

кими теориями, научными выводами, знакомятся с методами научного исследования и изучает 

пути внедрения  их в практику, а так же учатся оценивать, анализировать, дифференцировать 

эффективность методов исследования. Наряду с преподавательскими обязанностями  они 

анализируют свою практику и пытаются ее улучшить, занимаются аналитическими отчетными 

записями, изучениями по рефлексивному анализу; 

Ориентированная форма организации исследования как исследование в действии направ-

лена на развитие качества исследовательского процесса в целом. 

В научно - исследовательской деятельности преподавателей высших учебных заведений и 

молодых ученых можно выделить рациональные стороны развития исследовательской деятель-

ности с использованием таких неформальных форм как исследование в действии (Action 

Research): 

- преподаватели будут обладать социальными и профессиональными компетенциями в ходе 

изучения своего опыта и смогут проводить свои дисциплины и курсы на очень высоком 

творческом уровне; 

- хорошо развиваются методические компетенции преподавателей и повышается их 

педагогическое мастерство в формировании знаний, умений, навыков студентов; 

- улучшаются межличностные коммуникации, развиваются социальные и психологические 

компетенции преподавателей; 

- повышается учебная мотивация преподавателей и учебная мотивация студентов; 

- творческие поиски преподавателей станут основой для приобщения будущих специалистов 

к творчеству; 

- преподаватели мотивированы на переход от репродуктивной формы обучения к 

конструктивной; 

- совершенствуется интеграция педагогической деятельности и научной деятельности; 

- повышается научно-исследовательская активность преподавателей, усиливается ориента-

ция науки на практику. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.   
В ходе исследования был использован комплексный метод исследования, включающий: 

психолого-педагогическую диагностику, формирующий эксперимент, тестирование, наблюде-

ние, беседа, изучение результатов деятельности и методы обработки статистических данных. 

Достоверность полученных результатов: количественный и качественный анализ экспери-

ментальных данных. Для статистической обработки и анализа эмпирических данных исполь-

зовались методы первичной математической обработки. 

Л.М. Митина, изучая психологию учителя, дала интегральные характеристики исследования 

системности их профессионального развития [12,13]. А также всесторонне рассмотрела систему 

ценностных ориентаций, обозначающих профессиональную деятельность учителя; вопросы 

исследовательской этики и культуры в компетенции исследователя; характеристики показателей 

активности в создании новых подходов к поиску решений возникающих в ходе исследования. 

Соглашаясь с мнением Л.М. Митиной, резюмируем, что приоритетными мотивами профес-

сиональной деятельности преподавателя в определении актуальности науки и технологий 

являются его творчество, методологическая, интеграционная компетентность принятия решений 
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и активная деятельность в самосовершенствовании с гармоничным подходом к критическим 

инновациям. 

Л.М. Митина[12], изучая психологию учителя, дала интегральные характеристики 

исследования системности их профессионального развития. Также предлагает акцентироваться  

на необходимость переоценки взглядов на психологию и профессионализм преподавателя. 

Поэтому необходимо особо отметить интегральные личностные особенности, которые в сумме 

определяют результативность углубленного изучения профессиональной деятельности 

преподавателя. Интегральная личностная харектеристика состоит из трех видов. 

1. Исследовательская нацеленность как совокупность ценностных ориентаций, определяю-

щая первенствующие аргументы профессиональной деятельности. 

2. Исследовательская компетентность как совокупность знаний об актуальности науки и 

технологии, исследовательской этики, культуры, основывающие на  позициях, формирующие 

исследователя. 

3. Исследовательская инициативность (творчество, активность) как креативное ощущение и 

созидание новых актуальных способов к решению задач исследования. Интегральные 

особенности личности лежат в основе исследования. 

Внутренняя сущность человека, его инициативность учитывается как главная движущая 

сила. Темперамент развития это и есть активность личности. Сопоставление идеи механизма с 

идей органического подхода присуще сущности человека. Мы считаем, что в настоящее время 

она является не менее актуальной при изучении профессионального развития человека. В 

основном это возникает из-за знакомой смены общепринятого взгляда в контексте современного 

психологического знания, принимая идею саморазвития в качестве методологического центра. В 

профессиональном развитии педагога в целом огромную роль играет педагогико-психологи-

ческая диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика – сравнительно новая, научная и практическая 

область деятельности педагога. М.М. Дудина [12] отмечает «психологическую» и «педагогичес-

кую» характеристики в термине. Представление о смысле, дается с учетом акцента на 

определенную характеристику. Обычно психолого-педагогическая диагностика определяется 

как психологическая диагностика в образовательной сфере или же как педагогическая 

диагностика, базирующиейся на психологические неординарности индивидума. 

Педагогическая диагностика имеет универсальное значение. Во-первых диагностика – это 

предмет, контент которого включает планирование и управление познавательным и образова-

тельным процессом. Является методом оценки, определяющий безошибочный выбора целей 

обучения. Во-вторых, это все отличительные задачи в контексте образовательного консуль-

тирования: 

- педагогическая диагностика помогает активизировать контрольно-оценочные функции 

работы преподавателя; 

- большинство обычно применяемых способов и технологии обучения модернизируются в 

инструменты и методы педагогической диагностики. При планировании педагогической 

диагностики важно знать цель и задачи, условия, методы и критерии изучения. 

Диагностика – эффективный метод всестороннего исследования объекта. Количественные и 

качественные исследования – это педагогические процессы, явления, разрабатываемые с 

помощью специально разработанных научных методов [14].  

Принимая во внимание тот факт, что диагностика характеризует научно-практическую 

деятельность, исследовательская группа руководствовалась им в ходе данного исследования. 

Изучены сущность и преимущества Action Research, лучшие мировые практики его внедре-

ния в процесс исследования, опыт внедрения в систему образования Назарбаев Интиллектуаль-

ной школы и содержание интеграции педагогической теории в практику. А также изучены 

диагностические методики научного исследования в деятельностном исследовании. 
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В ходе научно-исследовательского исследования был проведен опрос об Action Research с 

целью диагностики исследовательской деятельности преподавателей вуза и обеспечения 

дополнительных количественных и качественных характеристик.   

Для того, чтобы узнать, насколько активно используется Action research среди преподава-
телей вуза, был проведен небольшой опрос типа дескрипторных статистических вопросов на 
основе шаблона «Leyauta». В опросе приняли участие профессорско-преподавательский состав 
Казахского национального педагогического университета имени Абая, Казахского националь-
ного женского педагогического университета, Каспийского университета технологии и 
иженеринга имени Ш.Есенова, Аграрно-технического университета им. С.Сейфуллина. 

Вопросы развития исследовательской деятельности преподавателей вуза на основе Action 
research могут возникать на основе интересов и опыта исследователя, при изучении им собствен-
ного опыта, вопрос исследования может быть вызван его профессиональной проблемой. Стоит 
начать исследование с простого вопроса, основанного на спиральном принципе. Это связано с 
тем, что сразу поставить сложные задачи и проблемные вопросы может привести к избыточной 
информации и неправильному экспертному заключению. 

По мнению ученого-исследователя Г.Канай, вопросы исследования должны быть конкрет-
ными (слова, используемые в вопросе, должны четко определять объект исследования); доступ-
ными (которые могут быть использованы для изучения и ответа на проблему в течение 
заданного периода времени) и полезными (важными и полезными, чтобы их могли использовать 
и другие коллеги).      

Ученый-исследователь группирует вопросы следующим образом: 
1) вопросы, направленные на описание проблемы (что? какие? где? Например, какие методы 

исследования чаще всего используется в вашей школе?); 
2) вопросы, направленные на объяснение проблемы (почему? Например, почему уровень 

исследовательской активности в нашей школе упала за последние три года?); 
3) задание 1. Отбор участников исследования кого бы вы привлекли к своему исследованию, 

чтобы ответить на ваш исследовательский вопрос? Как вы планируете привлечь этих людей к 
своим исследованиям? Прежде чем привлекать участников к своему исследованию, сделайте 
еще один акцент на своем исследовательском вопросе и т. д., приходит к выводу, что 
необходимо учитывать возможности участников, а также эффективность исследования [15, 103] 

Анализируя суть идеи Г.Канай,  было решено  систематически составлять вопросы 
анкетирования в последовательности от простого к сложному. В целом опрос состоит из трех  
основных типов – кросс-опрос, долгосрочный и опрос ретроспектива. В начальном этапе 
состовлялся кросс-опрос для преподавателей, молодых ученых и докторантов вуза и  
проводился он на двух языках. 

Знакомы ли Вы с "Action research"? 
Какие инновационные формы исследовательской деятельности вам известны? Какова цель 

интеграции "Action research" в профессиональную практику педагогов и преподавателей? 
Какова роль Action research в профессиональной деятельности ППС? 
Как вы думаете, для чего нужен рефлексивный опыт для педагогов и преподавателей? 
Считаете ли вы, что уровень исследовательской деятельности преподавателя влияет на 

формирование исследовательской компетентности студентов? 
Можете ли вы определить конкретный случай вашего профессионального опыта? 
Ответы преподавателей об "Action research" можно увидеть на следующих диаграммах. 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Психология», №1(74), 2023 г. 

194 

 
 

Диаграмма – 1  Количественные показатели по 1 вопросу анкетирования 

 
 

Диаграмма – 2.  Количественные показатели по 2 вопросу анкетирования 

 

 
 

Диаграмма – 3.  Количественные показатели по 3 вопросу анкетирования 
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Диаграмма – 4  Количественные показатели по 4 вопросу анкетирования 

 

 
 

Диаграмма – 5  Количественные показатели по 5 вопросу анкетирования 

 

 
 

Диаграмма – 6. Количественные показатели по 6 вопросу анкетирования 
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Диаграмма – 7. Количественные показатели по 7 вопросу анкетирования 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.    
Процентная доля участвовавших на опросе может определять, какому количеству ППС 

нужно отправить опрос. Чем выше процентная доля ответивших, тем меньше преподавателей и 

молодых ученых необходимо попросить пройти опрос. 

К примеру, если нужно опросить 100 респондентов и ожидается, что 25% ппс, приглашен-

ных принять участие в опросе, ответят на него и необходимо будет пригласить 400 участников. 

По ниже указанной формуле можно рассчитать, какое количество ппс необходимо пригласить 

для участия в опросе, на основе ожидаемой процентной доли ответивших: 

Необходимое количество респондентов нужно разделить на ожидаемую процентную долю 

ответивших затем умножить на 100 (если на этапе 2 были введены процентные значения, а не 

десятичные дроби). В данном исследовании приняли участие 123 респондента из разных вузов. 

Результаты анкетирования для диагностики исследовательской активности ППС участвовав-

ших университетов по республике показали, что в зависимости от целей исследовательского 

проекта среди преподавателей вуза наблюдалась низкая информированность об "Action research" 

и желание молодых ученых изменить свою практику, хотя наблюдается недостаточность знаний 

и умений способов внедрения изменении в практику. 

С этой точки зрения, по итогам кумулятивного результата от общего количество респонден-

тов анкетирование только 34,7% дали ответ: - «Да, я знаю, занимаюсь Action Research» – это 

показало  93%.  ответили: - «Это для меня новая форма исследования». По второму вопросу 

«Какие инновационные формы исследовательской деятельности вам известны?  Какие бывают 

неформальные формы исследования?» большинство респондентов ответили  Action Research, по 

третьему вопросу преподаватели каждого вуза признали необходимость совершенствования 

своей профессиональной практики. При выявлении проблем в практике обучения 44% 

респондентов указали, что обращаются за помощью в повышении исследовательской активно-

сти, а число респондентов, затрудняющихся в проведении мониторинга при определении 

реального состояния своей исследовательской практики, 94% респондентов указали на 

необходимость более глубокого понимания исследовательского опыта.  В завершении  на вопрос 

«Считаете ли вы, что уровень исследовательской активности преподавателя влияет на 

формирование исследовательской компетентности студентов?» 74% преподавателей ответили, 

что исследование в этой деятельности напрямую влияет на формирование исследовательской 

компетентности студентов. 
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Из этого следует, что преподаватели вуза стремятся сомастоятельно повысить собственную 

исследовательскую активность с помощью своих творческих заданий.  Выявлено, что 86 % 

педагогов знакомы с проблемой самоисследования и понимают различные исследовательские 

технологии, используемые при их осуществлении, как свою повседневную деятельность, 

желание изменить себя с целью глубокого понимания и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности на низком уровне. 

Также из ответов на анкетные вопросы преподавателей высших учебных заведений, 

относящиеся к теме исследования, было установлено, что они не проявляют активности в 

проведении исследовательской работы, большинству из них трудно, свободно и системно 

излагать свои мысли при формулировании научных выводов, наблюдается недостаточный 

уровень критического мышления, а также затруднения принятия конструктивных решений. 

При обобщении ответов особенно молодых ученых и докторантов в ходе опроса было 

установлено, что они увлечены творческими задачами, но в то же время испытывают трудности 

в обосновании своего выбора и испытывают внутренний страх делать систематические выводы. 

Кроме того, из ответов молодых ученых, докторантов и преподавателей высших учебных 

заведений на вопросы анкетирования, касающиеся исследования в действии, было обнаружено, 

что они не проявляют активность в проведении исследований, и многим из них трудно свободно 

и систематически выражать свои мысли при формулировании научных выводов, недостаточный 

уровень критического мышления, а также трудности в принятии конструктивных решений. 

В ходе опроса было обнаружено, что, особенно обобщая ответы молодых ученых и 

докторантов, они увлечены творческими задачами, но при этом испытывают трудности с 

обоснованием своего выбора и внутренне испытывают страх при систематических выводах в 

исследовательской деятельности. 

 

ВЫВОДЫ. Развитие исследовательской деятельности преподавателей университета 

активно реализует содержание собственного опыта, которое взаимодействует с вновь получен-

ными знаниями, ведет к появлению новых неожиданных знаний, действующих в форме 

прогнозов, и изменению собственного опыта. 

Исследование в действии (AR) – это процесс, при котором участники систематически и 

внимательно изучают свою профессиональную практику, используя неформальные формы 

исследования.  

Влияние исследование в действии на активность преподавателей вуза осуществляется 

поэтапно, для достижения результата необходимо начать с исследовательского вопроса. 

Эффективное исследование начинается с вопроса и заканчивается вопросом, при этом хорошие 

вопросы постоянно появляются в ходе исследования; неспособность четко ответить на вопросы 

исследуемой проблемы является доказательством того, что это хороший вопрос. Он также 

включает в себя этапы глубокого понимания проблемы, определения и поиска путей ее решения, 

процесса сбора данных, вывода в результате поиска ответов на исследовательские вопросы, 

систематического сбора информации в виде последовательного поиска, который помогает 

понять, описать, обсудить и решить проблему. 

Обработка полученных результатов исследования методами математической статистики, 

при проверке исходных теоретических положений, подтвердила их достоверность. Анализ 

экспериментальных данных показал, что развитие исследовательской активности как интеграль-

ной характеристики личности преподавателя управляемым процессом. Учитывая педагогичес-

кие условия организации исследовательского процесса, применяя не формальные формы как 

Action Research, активизирующая профессиональную практику, можно и нужно развивать 

данное качество личности преподавателя, молодых ученых и докторантов вуза. 

Таким образом, на основании полученных результатов в исследовании, с целью усовершен-

ствования этой работы, нами разработаны рекомендации по развитию  исследовательской 
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активности преподавателя, молодых ученых и докторантов через неформальных форм 

исследования Action Research. 

Action Research – исследование в действии также создает совместную среду с общим 

искренним и доверительным общением и конструктивным видением, которое может дать 

рефлексивную, непредвзятую обратную связь. 

Исследование среди преподавателей вузов о внедрении «Action research» в профессиональ-

ную практику показало необходимость: 

- разработки программы курса повышения квалификации по «Action research»; 

- усиления психолого-педагогических  основ развития активности среди преподавателей 

вуза; 

- повышения мотиваций преподавателей, молодых ученых, докторантов к исследователькой 

деятельности на основе Action research; 

- создания лаборатории Action research для оказания научно-методической помощи к 

реализации идеи Action research в практику вуза.  

B заключении стоит отметить, что результаты проведенного исследования не исчерпывают 

всех аспектов развития исследовательской активности преподавателей, молодых ученых и 

докторантов вуза и предполагают дальнейшее развитие и совершенствование исследовательской 

активности, в рамках собственной  исследовательской практики.   
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	Бақылау тобы зерттелушілерінің әдістеме шкалалары бойынша көрсеткіштері төмен болды. Зерттелушілердің 10%-нда аддиктивті мінез-құлыққа бейімділігі өте жоғары деңгейде болды.  15% зерттелушілерде агрессия мен зорлық көрсетуге бейімділігі жоғары болды. ...
	Әдістеме нәтижелері бойынша қиын жеткіншектердің девиантты мінез-құлыққа бейімділігі қалыпты балалардан жоғары болатындығы анықталды.
	Келесі кезекте Пантелеевтің өзіне қатынас әдістемесі жүргізілді. Девиантты жеткіншектер-дегі әдістеменің сандық көрсеткіштері төмендегі 1-кестеде ұсынылады.
	Кесте 1. Пантелеевтің  әдістемесі бойынша девиантты жеткіншектердің көрсеткіштері
	Кесте 2.  Пантелеевтің  әдістемесі бойынша қалыпты жеткіншектердің көрсеткіштері
	«Меннің» ұғынылуы, ашықтық» шкаласы екі үрдістің бірінің басымдығын анықтайды: немесе конформдылық, әлеуметтік мақұлдаудың айқын уәждемесі, немесе сыншылдық, өзін терең сезіну, ішкі адалдық және ашықтық.
	Жоғары мәндер (85%) жеке адамның қорғаныштық мінез-құлқын, жалпы қабылданған нормаларға сәйкес келетін мінез-құлықты және қоршаған адамдармен өзара қарым-қатынасты бейнелейді. Адам өзімен ашық қарым-қатынастардан аулақ болуға бейім; себебі рефлексия д...
	ІҮ-басқалардың  күтімдеріндегі   өзіне  қатынас шкаласы бойынша  Жоғары мәндер (5) өзін қоршаған адамдармен қабылдаған етінде санайтын адамға сәйкес келеді. Ол өзін өзгелер жақсы көретінін, жеке және рухани қасиеттерін, жасаған іс-әрекеттері мен қылық...
	Орташа мәндер (45) адамның айналасындағылардың өзіне деген қатынасын таңдап қабылдауын білдіреді. Оның көзқарасы бойынша, айналасындағылардың оң көзқарасы тек белгілі бір қасиеттерге, белгілі бір әрекеттерге ғана таралады; басқа да тұлғалық көріністе...
	Төмен мәндер (50) адамның өзіне айналасындағылардың құрметін шақыра алмайтын адам ретінде қарайды, өзін басқа адамдарда айыптау мен сынау тудыратын сияқты сезеді. Басқалар-дан  мақұлдау, қолдау күтпейді.
	Ү- өзінің  тұлғалық құндылығын бастан кешу шкаласы өзінің құндылығын сезіну және басқалар үшін өзінің құндылығын сезіну көрсеткіштерін береді.
	Жоғары мәндер (5) өзінің рухани әлеуетін, ішкі дүниесінің байлығын жоғары бағалайтын адамға тиесілі, адам өзін жеке тұлға ретінде қабылдауға және өзінің қайталанбастығын жоғары бағалауға бейім. Өзіне сенімділік орта әсерлерге қарсы тұруға, өзіне беріл...
	Орташа мәндер (65) өзіне таңдамалы қатынасын көрсетеді. Адам өз қасиеттерінің қатарын жоғары бағалап, олардың бірегейлігін мойындауға бейім. Басқа қасиеттер анық бағаланбайды, сондықтан айналасындағылардың ескертулері бағаланбайтын, басқалардың сындар...
	Төмен мәндер (30) адамның өз тұлғасының бірегейлігіне, өзінің рухани «Меніне» деген бағасының төмендігін терең, өзінің қайталанбас ерекшелігіне  күмәнданатындығын білдіреді. Сенімсіздік орта әсерлеріне қарсы тұруды әлсіретеді. Өз атына айтылған айнал...
	ҮІ-өзін шартсыз қабылдау шкаласы өзін-өзі тану сезімінің айқындылығын, өзінің ішкі ниетімен келісуін, кемшіліктері мен әлсіздіктеріне қарамастан өзін-өзі қабылдауы туралы айтуға мүмкіндік береді.
	Жоғары мәндер (25) өз «Менінің» барлық жақтарын қабылдауға, өзін барлық мінез-құлық көріністерінде қабылдауға бейімділігін сипаттайды. Өзін қабылдаудың жалпы аясы жағымды. Адам жиі өзіне, өзінің жеке басының барлық қасиеттеріне деген сүйіспеншілігін с...
	Орташа мәндер (60) өзіне деген көзқарастың таңдауын көрсетеді. Адам өзінің барлық қадір-қасиетін қабылдай алмайды және кемшіліктерін сынға алмайды.
	Төменгі мәндер (15) өзін қабылдаудың жалпы теріс фонына, өзін аса сыни қабылдауға бейімділігіне көрсетеді. Өзіне деген ықыласы жеткіліксіз, эпизодтық көрінеді. Жағымсыз бағалау әртүрлі формалары бар: өзін күлкілі қылып көрсетуден өзін өзі кемсітуге  д...
	ҮІІ-өз «Меніне» шоғырлану шкаласы бойынша жоғары мәндер (70) «Мен-тұжырымдама-лар» жоғары ригидті. Өзінің қасиеттерін, өзіне қойатын талаптарын, ең бастысы - өзін көру және бағалауды өзгермейтін түрде сақтауға ұмтылу. Өзіне тым жоғары қатынас өзін-өзі...
	Орта мәндер (20) өзінің жеке қасиеттеріне деген көзқарасты, кейбір қасиеттерін сақтай отырып, тек кейбір қасиеттерін өзгертуге ұмтылуын көрсетеді.
	Төменгі мәндер (10) «мен-тұжырымдаманы» өзгертуге жоғары дайындығын, өзін танудың жаңа тәжірибесіне ашықтықты, нақты және мінсіз «мен» сәйкестігін іздестіруді белгілейді. Өз «менін» дамыту және жетілдіру ниеті айқын көрінеді, және ол өзіне қанағаттан...
	ҮІІІ-өзін түсінбеу, ішкі кайшылықтар шкаласы  ішкі қақтығыстардың болуын, күмән, өзі-мен келіспейтіндігін, өзін-өзі қазбалау мен рефлексия үрдістерінің айқындылығын анықтайды.
	Жоғары мәндер (50) өзіне деген теріс қатынас фоны басым адамға сәйкес келеді. Ол өз "Меніне" үнемі қадағалау жасайды, өзінің ішкі әлемінде болып жатқан барлық нәрсені терең бағалауға ұмтылады. Дамыған рефлексия өзін қазбалай беруге, және соның нәтижес...
	Орташа мәндер (40) өзіне қатынасы, өзін көру жағдайы бейімделу дәрежесіне байланысты адамға тән. Өзіне үйреншікті жағдайларда, ерекшеліктері жақсы таныс және болжанатын жағдайларда өзіне қарым-қатынастың оң фоны, өз абыройын мойындау және өз жетістікт...
	Төмен мәндер (10) өзіне жалпы оң көзқараспен қарайтын, өз мүмкіндіктері мен қоршаған шындық талаптары арасындағы тепе-теңдікті сезінетін, талаптану мен жетістіктер арасындағы, қалыптасқан өмірлік жағдайға және өз-өзіне риза болғандарда жиі кездеседі. ...
	ІХ-өзін кіналау сезімдері шкаласы өзінің «Меніне» теріс эмоциялардың айқындылығын сипаттайды.
	Жоғары мәндер (15) ең алдымен өзінің кемшіліктерін көретіндер, қателіктері мен сәтсіздік-тері үшін өзін кіналі санайтын адамдарға тән. Қарым-қатынас саласындағы проблемалық жағдайлар, қақтығыстар қалыптасқан психологиялық қорғаныстарды өзектендіреді,...
	Орташа мәндер (10) өзіне деген таңдамалы қатынасын көрсетеді. Өзін қандай да бір іс-әрекеттер мен әрекеттер үшін айыптау басқалардың адресіне ашуланып, налуымен қатар жүреді.
	Төмен мәндер (75) даулы жағдайларда өз кінәсін жоққа шығару үрдісін анықтайды. Өз  "менін" қорғау көбінесе басқаларды айыптау, мақсатқа жету жолындағы кедергілерді жою үшін айналасындағыларға жауапкершілікті ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Өзіне көң...
	 Өзіне айналасындағылардың құрметін шақыра алмайтын адам ретінде қарайды, өзін басқа адамдарда  айыптау мен сынау тудыратын сияқты сезеді. Басқалардан  мақұлдау, қолдау күтпейді.
	 Даулы жағдайларда өз кінәсін жоққа шығару үрдісін байқатады. Өз  "менін" қорғау көбінесе басқаларды айыптау, мақсатқа жету жолындағы кедергілерді жою үшін айналасын-дағыларға жауапкершілікті ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Өзіне көңілі толу басқал...
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	Суицидтік тәуекелге бейім тұлғалармен қарым-қатынас құру аспектілері.
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	Аннотация
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	Аңдатпа
	Бұл мақаланың мақсаты – зейін тәжірибесі мен шығармашылық арасындағы байланыс туралы зерттеулерді шолу. Шығармашылық – когнитивтік саладағы интеллектуалдық қызметтің ең жоғарғы деңгейі. Шығармашылық – бұл жаңа идеялар немесе тұжырымдамалар тудыратын п...
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	The purpose of this article is to review research on the relationship between mindfulness practices and creativity. Creativity is the highest level of intellectual functioning in the cognitive sphere. Creativity is a mental and social process involvin...
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	Аталмыш міндеттерді шешу, біздің ойымызша, білім беру жүйесіне олимпиадалық білім беруді ендіруді қажет етеді. Осы тұста қарастырып отырған мәселе олимпиадалық білім беруді дамытудың озық шетелдік тәжірибесін зерттеу және Қазақстанда ендіру мүмкіндікт...
	Зерттеудің мақсаты: ғылыми педагогикалық, психологиялық,  арнайы әдебиеттерді талдау негізінде олимпиадалық білім беруді дамыту мәселесі бойынша шетелдік және Қазақстандық тәжірибені жинақтау, озық тәжірибені жүйелеу, олимпиадалық білім берудің психол...
	Зерттеудің міндеттері:
	1. Олимпиадалық білім беруді дамыту мәселесі бойынша ғылыми-педагогикалық, арнайы әдебиеттерді талдау негізінде озық тәжірибені жинақтау.
	2. Олимпиадалық білім беруді дамыту мәселесі бойынша жинақталған тәжірибеге салыстырмалы талдау жасап, әрбір мемлекеттің ерекшеліктерін анықтау.
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