
в результате произошли изменения, как использовалась теория, какой при
обретен опы т, какие испытаны ощ ущ ения и т.д.).

П одготовка специалистов в целом отвечает требованиям, предъяв
ляемы м со  стороны социально-педагогических служб. Н о тем  не менее 
трехгодичный курс обучения в  колледже по специальности «социальная 
педагогика», по мнению многих специалистов, является недостаточным для 
развития профессионального мыш ления и формирования разносторонних 
умений и навыков.
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М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Я

Т. И. Руднева

Специф ика педагогического исследования определяется предметом 
самой науки педагогики, категориальный аппарат которой выступает в ка
честве предмета различных отраслей знаний. Таким образом, предмет педа
гогической науки схож  с предметом философии —  формирование человека 
в  части трактовки его сущ ности. Ф илософия рассматривает универсальные 
характеристики человеческого бытия, а педагогика акцентирует внимание 
на специф ическом, поддающ емся педагогическому воздействию в опреде
ленных социокультурны х условиях. В обоих случаях актуализируется про
блема воспитания: педагогика рассматривает его, выходя за рамки специ
альных, частных проблем. В месте с тем, наука рассматривает воспитание 
как общ ее, поэтому всеобщ ие законы развития общества, мыш ления, прин
ципы бытия и познания, отнош ение человека к миру становятся философ
ским контекстом педагогического исследования. Попытки оторвать педаго
гику от  философ ии снижаю т уровень теоретического анализа исследуемой 
проблемы.

П редмет педагогической науки находит свое проявление в социоло
гии. П едагогика занимается поиском образовательных средств, в  то  время



как социология в  качестве предмета описы вает систему образования в виде 
социальных институтов. В педагогическом исследовании человек рассмат
ривается как индивидуум и как личность.

Связь педагогики с  психологией заклю чается в том , что педагогиче
ские процессы в качестве внутреннего механизма имеюФ психическую  регу
ляцию, опосредованную  учебны ми программами, целями и задачами, фор
мами и методами. Н а связь п едагогики и психологии указы вает пограничная 
область —  педагогическая психология. Для педагогического исследования 
психология является источником научного обоснования педагогической 
практики.

М етодология педагогического исследования базируется, во-первых, 
на общих принципах познания, представляю щ их систему ф илософ ского 
знания; во-вторых, на общ енаучных концепциях (системны й и комплексный 
подходы); в-третьих, на совокупности методов, принципов и процедур, 
применяемых в педагогике; в-четвертых, на методике и технике исследова
ния, обеспечивающих его репрезентативность.

Системный подход  трактует предмет педагогики как проектиро
вание, внедрение, анализ ф ункционирования педагогических систем  (соци
альных систем). П ринцип системности означает, что явление объективной 
действительности, рассмотренное с позиций закономерностей системного 
целого и взаимодействия составляю щ их его  частей, образует особую  гно
сеологическую призму или особое «измерение» реальности. О сущ ествление 
системного подхода предполагает теоретическое построение модели педа
гогической системы и доказательство ее продуктивности. С истема пред
ставляет взаимосвязь элементов. П едагогическая система, направленная на 
реализацию целей воспитания и  образования личности, имеет структурны е 
компоненты (цель, содержание, средства коммуникаций, учащ иеся, педаго
ги) и функциональные компоненты, «устойчивы е базовые связи основных 
структурных компонентов, возникаю щ ие в процессе деятельности... и обу
словливающие движение, развитие, соверш енствование педагогических 
систем и вследствие этого их устойчивость, жизнестойкость, вы живае
мость». [2 , 15] Их вычленение позволяет выйти на поиски педагогических 
закономерностей.

Комплексный подход  предполагает при едином объекте исследова
ния разделение (или вы членение аспектов) функций меж ду исследователя
ми по его изучению  со всех сторон. О н  позволяет раскрывать структурно
функциональные связи слож ного целого объекта.

Само педагогическое знание в значительной м ере интегрированно, 
представляет множ ество его элементов, которы е могут быть соотнесены по 
критерию схожести, аналогичности, семантической близости. [1, 12] В со 
ответствии с  пятью  разделами педагогического знания (общ ая педагогика.



дидактика, теория образования, теория воспитания, история педагогики) 
наблюдается неустойчивость терминологического статуса основных педаго
гических категорий: «воспитание» —  предметная область педагогики, ас
пект целостного процесса формирования личности, институт социализации; 
«развитие» - социально-исторический процесс (развитие школы), индиви
дуальная характеристика.

Предмет ная область педагогики

М етодологическую основу педагогического исследования составляет 
понятийно-терминологический аппарат, неоднородный и тавтологичный, 
так как в  него входят общ енаучные понятия, базисные и относящиеся к 
отдельны м аспектам педагогических явлений, отражаю щ их меру диффе
ренцированное™  познания соответствую щ его круга явлений. Поэтому пе
дагогическое знание одновременно нормативно и дескриптивно, а значит, 
всегда требует экспериментального подтверждения. В любом педагогиче
ском исследовании выделяется и описывается ключевое (основное) понятие.

Источником педагогического исследования является педагогическая 
практика, поэтому оно начинается с оценки результатов реальной деятель
ности. В ыдвижение гипотезы о  связи результатов с  факторами учебного 
процесса сопровождается построением конкретной модели целевого назна
чения. Затем идет поиск методов и создание оптимальных методик измере



ния параметров системы . Сравнению  подвергаю тся результаты констати
рующего и формирую щ его экспериментов для доказательства качества 
теоретической модели и  создания оптимизированного варианта системы.

П едагогическое исследование представляется этапами. Н а первом —  
теоретическом —  проводится всестороннее (м ногоаспектное) изучение 
проблемы, известных закономерностей, идей и  концепций, соверш енствует
ся понятийный аппарат относительно тем ы  исследования, выстраивается 
гипотетическая позиция.

На втором этапе —  эмпирическом —  устанавливаю тся новые факты, 
на их основе вы водятся эмпирические закономерности, дается теоретиче
ская интерпретация. Н а  третьем  этапе —  методологическом —  формулиру
ются общие принципы и методы функционирования педагогической систе
мы, строится теория.

М етодология педагогического исследования м ожет бы ть освоена в 
ходе целенаправленного учебного процесса, способствую щ его становлению  
методологической грамотности студентов. В университете задачи научно- 
исследовательской культуры реш ает курс педагогики, по объему незначи
тельный в сравнении со специальны ми предметами на факультетах, гото
вящих педагогов. П оэтому сущ ествует проблема поиска способов конст
руирования программы учебного курса. За  исходное м огут бы ть приняты 
дидактические принципы, технология содержательны х обобщ ений, рефлек
сивное управление, количественная оценка веса информационных единиц.

П редставление о педагогике как о  целостной науке м ожет быть 
достигнуто только за  счет ее функциональной полифонии (м етодологиче
ская, профессионально-информирую щ ая, диагностическая, ориентирующ ая, 
формирующая функции). Ц елевая направленность курса заклю чается не 
только в информировании студентов об  основных закономерностях педаго
гических явлений, но и в обучении способам сам ой науки, ориентирующ им 
на ценности педагогических знаний, что позволяет студенту представить 
результативность педагогической деятельности, вы зывает интерес и по
требность студентов в  педагогическом поиске, ф ормирует способности к 
самопознанию и самосоверш енствованию , составляю щ им базу профессио
нальной устойчивости. [3,41-42]

В качестве основных характеристик курса как объекта изучения 
выступают пространство, время, информация, энергия. Деятельность сту
дентов представляется взаимосвязью  ее видов: репродуктивная -  репродук
тивно-преобразовательная -  продуктивная. Деятельность преподавателя 
направляется на проектирование цели и функциональных задач курса, кон
струирование системы педагогического знания, организацию  средств ком
муникации, активизацию  качества работы системы.



Воспитанию исследовательского подхода к  реш ению  педагогиче
ских задач способствует спецкурс «Учитель-исследователь», содержание 
которого соответствует цели основного курса, а учебно-исследовательские 
задания стимулирую т к решению педагогических задач. Студенты в ходе 
экспериментов приходят к пониманию специфики и различий научной и 
практической педагогической деятельности: если объектом практического 
педагогического воздействия является индивид с  его психикой, то объектом 
педагогического исследования являются педагогические факты и ситуации.

Схема M l

Таким образом, рефлексивные процессы пронизывают всю учебную 
деятельность: при проектировании эксперимента студенты осмысливают 
пути достижения цели; при конструировании этапов исследования анализи



рую т личностную  готовность к  его  проведению ; при организации постав
ленных задач осознаю т значимость самоорганизации и  саморегуляции.
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