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методологической подготовки магистрантов 
к проведению педагогических исследований 

На начальном этапе решения рассматриваемой проблемы выявлялись 
подходы, обеспечивающие, во-первых, эффективность методологической 
подготовки магистрантов к проведению педагогических исследований, во-
вторых, оптимальное включение данной подготовки в процесс становления 
и развития исследовательской компетентности личности. Исследователь-
ская компетентность - это интегративное качество магистрантов, высту-
пающее условием и результатом формирования исследовательской на-
правленности личности будущего исследователя. Анализ философской 
[1-3], педагогической [4-8] и психологической [9-11] литературы, а также 
обобщение опыта подготовки магистрантов на кафедре педагогики Витеб-
ского госуниверситета им. ГІ.М. Машерова позволили установить эвристиче-
скую роль следующих подходов. 

1. В изучении рассматриваемой проблемы определяющее значение при-
дается системно-структурному подходу. Его применение позволило выявить 
основные тематические компоненты содержания методологической подготов-
ки магистрантов к проведению педагогических исследований и структуриро-
вать эти компоненты. 

Введение в рассматриваемую проблему обеспечивают две темы и соот-
ветствующие им элементы содержания. Первая - «Наука, научное познание и 
обучение» (философия о науке и научном познании; понимание и формиро-
вание механизма углубленного понимания текстов; обучение и научное по-
знание; показатели качества и эффективности процесса обучения студентов). 
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Вторая - «Педагогика: предметное поле и актуальные проблемы» (педаго-
гика как знание и деятельность по его производству; понятийно-
терминологический аппарат педагогической теории; структура педагогики; 
компетентность педагога-практика и педагога-исследователя). 

Базовой основой для предоставления ключевой информации по рассматри-
ваемой проблеме выступает тема «Методология и методы педагогического ис-
следования», включающая следующие содержательные элементы: функции и 
сферы реализации методологии педагогики; состав методологического знания; 
уровни методологии; методология преобразований педагогической деятельно-
сти и педагогическая инноватика в школе; философия о методе научного по-
знания; теория и метод, метод и принцип; методы научно-педагогического изу-
чения, их классификация, выбор; методы обучения и методы науки. 

Доминирующее значение в содержании методологической подготовки прида-
ется следующим темам: «Педагогическое исследование: признаки научности, 
структура, логика», «Методические основы подготовки научной работы. Маги-
стерская диссертация». Содержание первой темы раскрывается посредством 
овладения магистрантами следующими ее элементами: структура, логика науч-
ного исследования и его методологические принципы; преодоление заблужде-
ний в научном исследовании; основные методологические характеристики ис-
следования; эксперимент в педагогике; творчество как предпосылка исследова-
тельской деятельности учителя. Вторая тема включает: информационное обес-
печение научных исследований; методику и технологию педагогического иссле-
дования; характеристики магистерской диссертации; методологические требова-
ния к результату и основным частям диссертации. 

Взаимосвязи между вышеуказанными шестью темами обеспечивают: 
1) структура представления каждой темы (основные вопросы, базовые по-

нятия, ключевые компетенции, основные теоретические положения и хресто-
матийные тексты, вопросы и задания для самоконтроля); 

2) логика развертывания каждой темы (учебное и научное знание, харак-
теристика профессионально-педагогической и научно-исследовательской 
деятельности, педагогическое творчество и научно-педагогическая деятель-
ность). 

Междисциплинарные связи рассмотренных аспектов содержания методо-
логической подготовки реализуются посредством актуализации знаний маги-
странтов по университетским дисциплинам (философия, этика, социология, 
педагогика, психология) и взаимодействия с дисциплинами, изучаемыми в 
магистратуре (философия, психология и педагогика высшей школы). 

2. Принадлежность педагогики к социальным наукам, диалектическая 
сложность педагогических явлений обосновывают сущностную роль уровне-
вого подхода в определении оптимальных путей изучения рассматриваемой 
проблемы. Его значимость весьма важна в следующих направлениях теоре-
тической и практической деятельности, которые обеспечивают эффектив-
ность методологической подготовки магистрантов к проведению педагогиче-
ских исследований: 
> уровневость методологии педагогических исследований; 
> уровневость понятийного отражения явлений обучения [7]; 
> уровневость усвоения понятий, познавательной активности и знаний, уме-

ний и навыков (И.П. Подласый, А.В. Усова); 
> уровневость продуктивности педагогической деятельности; 
> уровневость средств обучения. 

3. При подготовке и проведении педагогических исследований необходимо 
базироваться на общих закономерностях развития наук [2], а также учитывать 
специфику рассмотрения науки как системы знаний и системы деятельности [11]. 
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Овладение магистрантами содержанием методологической подготовки осущест-
вляется в соответствии с дидактическими закономерностями и на основе психо-
логических механизмов усвоения знаний и формирования умений и навыков. 
При этом эффективность обучения будущего специалиста базируется [12] на 
трех его важнейших способностях: порождении научного и дидактического объ-
яснений; порождении научного письменного текста; организации времени жизни 
и конструировании режимов повседневной жизнедеятельности. 

4. Становление педагога-мастера и педагога-исследователя обусловлено 
спецификой педагогической деятельности. Один из ее отличительных при-
знаков - функционирование исследовательского компонента, выступающего 
как проявление зрелого уровня творчества педагога и высокого уровня продук-
тивности его деятельности. Условиями и предпосылками достижения этих 
уровней учителем выступают: разнообразный и длительный опыт педагогиче-
ской деятельности, его системное накапливание, теоретический анализ и науч-
но-обоснованное преобразование; эффективное осуществление всех во взаи-
мосвязи компонентов педагогической деятельности при доминировании - на 
различных этапах профессионального роста - одного или нескольких из этих 
компонентов; владение учителем исследовательскими методами обучения 
школьников и опытом подготовки ими исследовательских проектов; сформиро-
ванность педагогической компетентности и активная деятельность по форми-
рованию исследовательской компетентности, что базируется на общности, 
различиях и преемственности в развитии данных видов компетентностей. 

Вышеназванные условия и предпосылки обосновывают значимость диффе-
ренциации и индивидуализации обучения магистрантов дневной и заочной форм 
обучения. Так, для учителей-магистрантов, имеющих опыт педагогической дея-
тельности, актуальна задача, во-первых, повышения уровня теоретизации своей 
учебно-исследовательской деятельности; во-вторых - становления и развития 
исследовательских умений и навыков, что реализуется на базе уже сформиро-
ванных педагогических умений и навыков. У магистрантов-выпускников универ-
ситета, не имеющих опыта самостоятельной педагогической деятельности, на-
ряду с задачей формирования умений теоретического анализа, необходимо раз-
вивать и педагогические и первоначальные исследовательские умения и навыки. 

Индивидуализация обучения магистрантов осуществляется, как правило, в 
форме руководства магистерской диссертаций. Важно, чтобы эта форма до-
полнялась различными видами теоретико-методической поддержки каждого 
магистранта: методическая помощь в разработке и реализации индивидуаль-
ных учебно-исследовательских траекторий развития; подготовка магистранта-
ми планов и программ самообразования и самовоспитания; обмен опытом ра-
боты магистрантов по формированию исследовательских умений и навыков. 

Установление подходов, направленных на интенсификацию методологиче-
ской подготовки магистрантов к проведению педагогических исследований, по-
зволило определить системный фактор, реализация которого обеспечивает не-
прерывность рассматриваемой подготовки и ее междисциплинарный характер. 
В роли этого фактора выступает уровневый подход к методологии педагогики. 

Именно уровневость обеспечивает целостное понимание педагогических 
явлений и способствует реализации системно-структурного подхода к их ис-
следованию и практическому преобразованию. В структуре методологическо-
го знания вычленяют четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-
научный (педагогический) и технологический. 

Уровни методологии образуют сложную систему. Они тесно связаны и в то 
же время характеризуются соподчиненностью. Каждый уровень отличается 
определенным содержанием и выполняет своеобразную роль в педагогиче-
ском исследовании и преобразовании педагогической действительности. При 
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этом вышележащий уровень для нижележащего формирует программу его 
понятийного аппарата. Механизм же влияния вышележащего уровня заклю-
чается в воздействии его принципов на ориентации, средства и методы ни-
жележащего. Каждый из уровней методологии отличается своей системой 
методов, их иерархизацией и своей специфической ролью в системе межу-
ровневых связей. 

Философия реализует две взаимосвязанные функции - мировоззренче-
скую и методологическую, что выступает результатом ее глубокого постиже-
ния. Мировоззренческая функция способствует становлению ценностных 
ориентаций исследователя, обобщенной системы его взглядов на мир, место 
в нем человека и свое собственное место в этом мире. Она помогает сфор-
мировать позитивно-преобразовательное отношение исследователя к дейст-
вительности, учитывать многообразие форм бытия и их взаимодействие. Все 
это актуализирует рефлексию исследователем своих целей, задач, хода и 
результатов научной деятельности, а также стимулирует развитие и преобра-
зование его ценностных ориентаций и идеалов. 

Философия осуществляет специфические, только ей присущие методоло-
гические функции в научном познании. Так, она разрабатывает общую карти-
ну мира в единстве всех атрибутов и форм движения действительности. И 
представляет исследователям всеобщие регулятивы научного поиска, знания 
о самых общих закономерностях познавательного процесса, об истине, фор-
мах и методах ее достижения. Реализуя методологические функции, фило-
софия может выполнять и функцию вспомогательного, производного от прак-
тики критерия истины. В то же время она помогает субъекту познания сфор-
мировать сущностные цели деятельности и смысложизненные установки. 

В содержание первого, высшего философского уровня входят общие 
принципы познания и целостный строй философских категорий. При этом все 
философское знание выполняет методологические функции. 

Общенаучный уровень методологии обеспечивает «сплав» философского 
уровня с конкретно-научным. Этот «сплав» реализуется, во-первых, посред-
ством соединения понятий частных наук и философских категорий, 
во-вторых, возможностью формализации общенаучных понятий, их уточнения 
средствами математической теории и символической логики. 

В содержание общенаучного уровня включают общенаучные подходы и понятия. 
К ним относят: системный, структурно-функциональный, кибернетический, вероят-
ностный, моделирование, формализацию. Общенаучные понятия: «структура», «мо-
дель», «функция», «система», «элемент», «оптимальность», «вероятность». 

Общенаучная методология сможет успешно реализовать свою функцию 
лишь в том случае, если раскрывающие ее подходы, теории, законы и поня-
тия будут из теоретических положений трансформироваться в ориентацион-
но-деятельностные, регулятивные требования и предписания методов. 

В сферу методологии педагогики (конкретно-научный уровень) входит сис-
тема способов и приемов деятельности в сфере педагогики, а также учение 
об этой системе. Она обеспечивает получение максимально объективных и 
системных научных знаний, их приращение и целенаправленное преобразо-
вание практики. В состав методологического знания педагогики входят сле-
дующие его группы: цели педагогической науки и практики, методы педагоги-
ческих исследований, педагогические категории и понятия, принципы и мето-
ды преобразования педагогической практики. 

Владение методологией педагогики означает, прежде всего, понимание и 
эффективное применение ее понятийной системы и словаря. Это, в свою 
очередь, предполагает иерархизацию терминов методологии педагогики, их 
отнесение к категориальным, базовым (основным) и периферийным поняти-
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ям. В качестве критериев данной группировки выступают фундаменталь-
ность, объем обобщенных в данном понятии явлений педагогической реаль-
ности, значимость изменений понятия для отражения прогресса педагогиче-
ской науки [5]. 

Содержание методологии педагогики и его такие характеристики, как пол-
нота и оптимальная структурированность словаря методологии, способству-
ют эффективной реализации этим содержанием основных методологических 
функций: нормативной, регулятивной, познавательной, диагностической, 
рефлексивной, организующей, оценочной, преобразующей. Осуществление 
методологических функций помогает будущему педагогу-исследователю: 

1) диагностировать степень разработанности исследуемой проблемы в тео-
рии и ее состояние на практике, в повседневной педагогической деятельности; 

2) разработать теоретические модели объекта и предмета исследования 
и на их основе - конструктивную программу исследования; 

3) осуществить констатирующий и преобразующий эксперименты, дока-
зать гипотезу, обосновать полученные результаты; 

4) провести анализ итогов исследования, оформить и сформулировать их, 
а также разработать и внедрить практические рекомендации. 

Четвертый уровень методологического знания - технологическая методо-
логия. Она выступает как методика и техника исследования. Методика иссле-
дования зависит от его цели, задач и гипотезы, а также от уровня квалифика-
ции исследователя. 

Именно методика исследования отражает эффективность разработанного ис-
следователем механизма использования всех уровней методологии: философско-
го, общенаучного, конкретно-научного и технологического. Эвристичность этого 
механизма обусловлена тем, насколько целенаправленно и оптимально реализо-
вано взаимодействие вышеуказанных уровней методологии, достаточно ли полно 
учтены специфика каждого уровня методологии на различных этапах исследова-
ния и характер его взаимосвязи с другими уровнями. 

Методика исследования направлена на отбор, структурирование и система-
тизацию форм педагогического познания, видов и способов научной деятельно-
сти. Она ориентирована на оптимальное вычленение этапов исследования, ус-
тановление их последовательности и характера взаимосвязи, что должно и на 
завершающем уровне исследования отразить «движение» и изменение предме-
та исследования. Ее эффективность определяется, во-первых, обоснованностью 
и взаимосвязью основных методологических «ступеней» исследования: темой, 
проблемой, целями и задачами, объектом, предметом, гипотезой. Во-вторых, 
она обусловлена достижением критериев и показателей динамичного развития 
предмета исследования, взятого в своей собственной системности и во взаимо-
действии с другими системами. Наконец, сущностным фактором эффективной 
методики выступает разработка оптимальной системы методов, направленных 
на решение задач констатирующего и преобразующего эксперимента и внедре-
ние результатов исследования. В итоге разрабатывается и реализуется про-
грамма исследования, интерпретируются и излагаются его результаты. 

Разработка программы исследования - это весьма важный итог осуществле-
ния завершающего этапа научной работы, реализующий ее методический замы-
сел. Программа структурирует все виды деятельности, позволяет разработать 
систему методов, осуществляющих эти деятельности. Она реализует процессу-
альный характер педагогических явлений, что предполагает обоснованное вы-
членение циклов их протекания, а также устанавливает внутренние источники 
целенаправленного развития взаимосвязанных процессов. 

Программа базируется на теоретико-содержательной модели исследова-
ния, ее концепции. В программе указываются сущностные стороны исследуе-
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мого явления, критерии и показатели исследования, раскрывается система 
используемых методических средств. 

Завершение научного исследования предполагает изложение его промежу-
точных и основных результатов. Изложение обусловлено содержанием и логи-
кой исследования, но и обладает своей собственной логикой, обусловленной 
законами функционирования языка. Формой реализации содержания научной 
работы выступает его литературное изложение. Но к этому содержанию предъ-
являются определенные требования. Так, логика изложения содержания во 
многом зависит от субъекта научной работы. Прежде всего, от глубины пости-
жения им понятийно-терминологической системы педагогики, от уровня освое-
ния культуры научной речи (письменной) и от владения механизмом углублен-
ного понимания текста. 

Рассматриваемый этап научной работы (завершающий уровень методоло-
гии) проявляет значимость следующих факторов, обеспечивающих динамич-
ное личностно-профессиональное развитие будущего исследователя. Это и 
становление его теоретической готовности к научной работе, в особенности 
развитие различных видов мышления (теоретического, творческого, практи-
ческого), исследовательских умений и навыков и формирование личностной 
коммуникативной культуры. 
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S U M M A R Y 
The article is based on the leading role of methodology in training Masters 

for pedagogical researches. It reveals the contents of methodological training, 
concerning processing factors of reaching the aims of this training. Moreover, 
methodical base of preparing students of Master's degree to research is shown 
in the article. 
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