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Формирование методологической культуры аспирантов –  

будущих преподавателей-исследователей 

В современных условиях развития общества, образования, научного знания проблема формирования 

методологической культуры аспирантов – будущих преподавателей-исследователей приобретает особую значимость и 

становится одной из важнейших задач высшего образования в подготовке кадров высшей квалификации. Задачи в 

контексте формирования методологической культуры аспирантов – будущих преподавателей-исследователей 

направлены на развитие обогащение знаний в многообразии современных научных подходов и концепций, 

необходимых для самостоятельной научно-исследовательской работы; формирование глубокого интереса к научно-

исследовательской деятельности как необходимой в преподавательской деятельности, как профессионально-

педагогической ценности. 

Решение указанных задач позволит разрешить противоречие между потребностью образовательной практики в 

гарантированном достижении методологической культуры будущими преподавателями, преподавателями-

исследователями и настоятельной потребностью в определении методов, средств и условий формирования искомого 

личностного качества; между сложностью процесса формирования методологической культуры аспирантов будущих 

преподавателей-исследователей и недостаточной разработанностью условий ее формирования в сложившейся 

образовательной практике; между возросшей потребностью в преподавателе, способном осуществлять научно-

педагогическое исследование и недостаточным методологическим обеспечением. 

Ключевые слова: методологическая культура, семинар-погружение целенаправленного формирования 

методологической культуры аспирантов. 
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Formation of methodological culture of graduate students – future teachers-researchers 

The problem of formation of methodological culture of graduate students – future teachers-researchers acquires special 

significance and becomes one of the most important tasks of higher education in the training of highly qualified personnel in 

modern conditions of development of society, education, scientific knowledge. The tasks are aimed at developing the enrichment 

of knowledge in a variety of modern scientific approaches and concepts necessary for independent research work; formation of a 

deep interest in research activities as necessary in teaching as a professional and pedagogical value in the context of the 

formation of the methodological culture of graduate students – future teachers-researchers. 

The solution of these tasks will allow resolving the contradiction between the necessity for educational practice to ensure 

the achievement of methodological culture by future teachers, research teachers and the urgent necessity to determine methods, 

means and conditions for the formation of the desired personal quality; between the complexity of the process of forming the 

methodological culture of graduate students of future research teachers and the lack of elaboration of the conditions for its 

formation in the current educational practice; between the increased need for a teacher capable of carrying out scientific and 

pedagogical research and insufficient methodological support. 

Keywords: methodological culture, seminar-immersion of purposeful formation of methodological culture of graduate 

students. 

 

Методологическая культура рассматривается 

как результат подготовки кадров высшей научной 

квалификации. Формирование методологической 

культуры аспирантов являет собой необходимость в 

силу того, что обладая методологической 

культурой, будущий преподаватель-исследователь 

приобщается к методологическому знанию, учится 

мыслить, учитывая эти знания и на этой основе в 

дельнейшем осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

поход в решении исследовательских задач. Для 

преподавателя-исследователя важным является 

владение арсеналом исследовательских методов 

(конструирование, проектирование, моделирование, 

мысленный эксперимент, педагогическая 

импровизацию), владение потенциалом культуры 

исследовательской деятельности (умения 

аргументировать научные исследования, 

концепции; осуществлять культуро-

исследовательское осмысление и интерпретацию 

научных изысканий); методологической ориентации 

на принцип объективности, системности, единства 

теории и практики.   

Существуют противоречия между достаточной 

степенью разработанности вопросов 

методологической культуры и отсутствием 

общепринятого определения понятия; между 

необходимостью формирования методологической 

культуры аспирантов будущих преподавателей-

исследователей и недостаточной разработкой 

методологических основ ее формирования; между 

наличием значительного количества методов  и 

недостатком методик, организационных форм, 

позволяющих повысить уровень методологической 

культуры аспирантов будущих преподавателей-

исследователей. Разрешение данных противоречий 

позволит расширить научные представления о 

процессе формирования методологической 

культуры аспирантов будущих преподавателей-

исследователей. 
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Проблема формирования методологической 

культуры аспирантов будущих преподавателей, 

преподавателей-исследователей с позиции изучения 

понятия «методологическая культуры» связывается 

с поиском содержательного его наполнения и 

сущностных характеристик.  

Исследователи определяют данное понятие с 

различных сторон, так, М.А. Капшутарь 

рассматривает методологическую культуру как 

компонент профессиональной культуры и раскрывает 

ее через ценностное сознание, системные знания в 

области методологии научного познания, 

подчеркивает на сформированность умения 

проектировать, осуществлять и оценивать процесс 

научного поиска [6, С. 64.]. 

С позиции структурных компонентов 

методологическая культура рассматривается П.И. 

Пидкасистым как умение анализировать 

собственную научную деятельность, способность к 

научному обоснованию и критическому 

осмыслению, способность и готовность к 

творческому применению определенных 

концепций, форм и методов познания [9]. 

Под углом зрения методологической культуры 

как культуры субъекта, исследователи определяют 

данное понятие как совокупность 

общеметодологических знаний (логика научного 

познания, методология творческого, 

познавательного процесса, методы научного 

познания и т.п.), методологических требований к 

исследовательскому процессу и правил их 

применения [10; 1]. 

Осуществляя анализ методологической 

культуры как педагогического феномена Е.В. 

Бондаревская связывает ее с готовностью личности 

к осуществлению методологической деятельности, с 

овладением практико-ориентированной 

методологией, в которых запечатлены средства и 

методы рефлексии, анализ, оценка и самооценка 

явлений и событий, поиск и выбор моделей и 

вариантов организации деятельности [2, С. 105 ].  

По мнению В.В. Краевского, методологическая 

культура личности – это культура мышления, 

основанная на методологических знаниях, а 

необходимой частью данной культуры является 

рефлексия [8, С. 10]. 

Анализ приведенных определений 

методологической культуры позволяет говорить о 

том, что это интегративное качество личности, 

основанное на культуре мышления, ценностно-

смысловом принятии общеметодологических 

знаний, включающая знание логики научного 

познания, методологии творческого, 

познавательного процесса, методов научного 

познания и процессный характер которых воплощен 

в средствах и методах рефлексии, анализе, 

соблюдении методологических требований к 

исследовательскому процессу. Примем за основу 

определение, в котором методологическая культура 

– это высокий уровень усвоения методологических 

знаний и умений, принятие методологических норм 

и идей на личном уровне, методологическая 

рефлексивность. 

Обращаясь к структурным компонентам 

методологической культуры, исследователи 

выделяют с позиции процессного подхода: а) 

способность осуществлять методологический 

анализ внешних объектов и явлений; б) способность 

осуществлять методологический анализ 

собственных знаний и умений; в) способность 

осуществлять методологическую рефлексию [11]. 

Как целостное, многоуровневое и 

многокомпонентное образование А.Н. Ходусов 

рассматривает методологическую культуру через 

включенность в нее мыследеятельности в режиме 

методологической рефлексии (понимание); а с 

позиции внутреннего плана сознания интегральной 

индивидуальности [16, С. 118]. 

Точка зрения Е.В. Титовой на структуру 

методологической культуры связывается с 

включением в ее состав совокупности 

установленных и принятых сообществом норм 

осуществления соответствующих видов 

деятельности, подчеркивается, что 

методологическая культура личности – это 

следование установленным и принятым нормам 

осуществления деятельности и представления еѐ 

результатов [14]. 

В качестве важнейшего компонента 

методологической культуры личности выделяется 

освоения субъектом общих методологических основ 

творческого характера, собственно креативность 

мышления [7, С. 51]. 

В логике структурного состава 

методологическая культура также включает 1) 

методологические знания, интеллектуальные 

умения, связанные с переработкой усваиваемой 

информации; 2) умение выделить и сформулировать 

исследовательскую проблему; 3) умение 

осуществлять ценностную рефлексию 

профессионально-педагогической деятельности [15, 

С. 25]. 

Раскрывая структуру методологической 

культуры аспирантов – будущих преподавателей-

исследователей мы выделяем компоненты: 

– методологические знания – знание 

методологии педагогического исследования, 

методологически и методически обосновывать эти 

знания в образовательном и опытно-поисковом 

процессе. Методологическое знание выступает в 

двух формах: дескриптивная (знание структуры 

научного знания, закономерностей научного 

познания); прескриптивная (рекомендации и 

правила осуществления научной деятельности) [5]; 

– методологическая рефлексия – умение 

анализировать собственную научно-

исследовательскую деятельность осуществлять 

отбор и оценку интеллектуального средства, 

позволяющего выйти в рефлексивную позицию и 

осознать свои познавательные средства и 

адекватность их применения. Это постоянный 

критический анализ и оценка процесса и результата 
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собственной научно – исследовательской 

деятельности, деятельности других 

исследовательских контекстов с позиций научных, 

методологических, логических и гуманитарных 

критериев качества исследований) [13, С. 34]. 

Целью указанного компонента является 

проектирование дальнейшей исследовательской 

работы на основе рефлексивного 

позиционирования;  

– диалектическое мышление – мысленное 

конструирование нового способа разрешения 

противоречий, умение, сравнивать, анализировать, 

обобщать педагогические факты с научной точки 

зрения; находить причинно-следственные связи и 

закономерности; уметь рассуждать, 

аргументировать; способность обнаружить и 

проанализировать противоречия в процессе 

исследования объекта) [3, С. 5-14]; способность к 

научному обоснованию, критическому осмыслению 

и применению определенных концепций, форм и 

методов познания [12];   

– культуро-исследовательский компонент 

связан со стремлением аспирантов будущих 

преподавателей-исследователей  к поиску 

культурных смыслов педагогических явлений и 

образцов поведения; эвристичность мышления; 

умение выделить и сформулировать 

педагогическую проблему, определить варианты ее 

решения в соответствии с ценностными 

ориентирами образования; в содержании данного 

компонента значительное место отводится 

методологическому поиску, способность к 

порождению новых идей в конкретных проблемных 

ситуациях [34, С. 49]. 

Учитывая содержательную характеристику 

методологической культуры аспирантов, в 

процессуально-содержательном аспекте 

включающую: знания регулятивов в осуществлении 

организации и методики осуществления научного 

исследования; навыки и умения (гносеологические); 

способность эффективно применять умения для 

изучения конкретных объектов; 

способность исследователя создавать новые 

методологические и методические регулятивы, 

необходима целенаправленная деятельность по их 

овладению.  

В качестве одной из организационных форм в 

данном аспекте является семинар-погружение 

«Методология и культура исследовательской 

деятельности». Под семинаром погружением 

понимается преподавание одного предмета циклами 

в течение нескольких часов, дней, недель. 

Внедрение семинара-погружения в структуру 

образовательного процесса осуществлялось в 

процессе формирования методологической 

культуры аспирантов на базе Уральского 

государственного университета путей сообщения. В 

исследовании приняли участие 48 аспирантов.  

Перед внедрением семинара-погружения 

проведен начальный диагностический срез, который 

показал недостаточный уровень методологической 

культуры, что предопределило разработать 

структуру, содержание, процессуальное наполнение 

семинара погружения. 

Семинар-погружение предусматривает 

ознакомление аспирантов с важнейшими 

вопросами, которые касаются теоретических 

принципов организации научных исследований, их 

подготовку к осуществлению деятельности 

преподавателя, преподавателя-исследователя; 

формирование владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных и специальных знаний, 

но и методологией научных исследований, 

информационными технологиями, уметь 

использовать в работе все новое, что появляется в 

науке и практике. 

Функционально семинар-погружение 

направлен на создание условий формирования у 

аспирантов навыков и умений культуры 

самостоятельной организации индивидуальной 

исследовательской работы, повышения 

эффективности научной деятельности. При этом 

необходимо и обязательно научно-методическое 

обеспечение, которое осуществляется на каждом 

этапе. 

Семинар-погружение «Методология и 

культура исследовательской деятельности» 

вводился поэтапно: 

– первый этап – аналитический – связан с 

выяснением представлений аспирантов о научно-

исследовательской деятельности, методологии 

научного поиска, пониманием культуры 

исследования, методологической культуры; 

– второй этап – ориентировочно-

ознакомительный – погружение в «калейдоскоп» 

научных трудов классиков теории методологии; 

– третий этап – дидактический – включает 

цикл занятий, раскрывающий методологию 

научного поиска, ознакомление аспирантов с 

современными концепциями научного творчества, с 

основами методологии научного познания и 

методикой научных исследований, методики 

научно-исследовательской деятельности. 

Практическая часть служит практико-

ориентированным погружением в проблему 

формулирования цели исследования, 

формулирования гипотезы, выдвижения задач, 

построения программы исследования, 

структурирования исследования.  

Практико-ориентированный блок 

дидактического этапа семинара-погружения 

ориентирован на формирование умения 

осмысливать исследовательские задачи, 

профессионально-педагогические задачи, 

осуществлять их методологический анализ, 

исследовать выявленные противоречия, определять 

пути их решения на основе методологических 

знаний, осуществлять методологическую 

рефлексию преподавательской и научно-

исследовательской деятельности. 

Программно-методическое сопровождение 

ориентировано на содержание дисциплины 
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«Методология педагогического исследования». 

Раскрываются методы исследования, их 

классификация; структура методологии научно-

педагогического исследования; формализация 

компонента структуры методологии научно-

педагогического исследования; черты методологи 

научного анализа; факторы методологии научного 

подхода к исследованию; проблема приведения 

теоретического знания к фактам: (интерпретация, 

верификация и фальсификация теоретических 

положений); методика научного исследования. 

Процессуально методическое сопровождение 

включает практическую часть, которая 

сосредоточена на выполнении научно-

исследовательских заданий. Таковыми заданиями в 

нашем исследовании явились: задания 

терминологического осмысления, аналитические 

задания (аналитическое конспектирование), задания 

на преобразование и разработку научного текста, 

задания интеллектуально-творческого 

исследовательского характера, задания учебно-

практической интерпретации предметного 

характера, задания научно-исследовательского 

методологического и экспериментального характера 

(теория и практика) и другие. 

В аспекте формирования методологической 

культуры аспирантов приведем несколько примеров 

заданий: например, соотнести исследовательские 

действия (описание, объяснение, прогнозирование) и 

их характеристики (Мысленное конструирование 

направлений дальнейшего изучения объекта или 

явления; Информация о названии объекта или 

явления, его строении, существенных признаках; 

Информация о связях и отношениях объектов и 

явлений, причем о таких связях и отношениях, 

которые имеют устойчивый характер). 

Методологическая культура формировалась и за счет 

заданий, направленных на формирование умений 

формулировать отдельные мысли текста в другой 

стилистической и синтаксической формах; 

формулировать резюме по прочитанному материалу; 

составлять опорные графические, логические, 

содержательные схемы с текстовыми пояснениями; 

освоение умений использования знаний для решения 

исследовательских задач; развитие умений 

самопознания и саморазвития. Например, на основе 

изучения темы «Понятийный аппарат научного 

исследования, его содержание и характеристика» 

ответить на вопросы: Какова логика организации 

введения научной работы? Как формулируются 

научные противоречия? Каковы этапы 

конструирования проблемы исследования? Каковы 

критерии обоснованности научной гипотезы? 

По окончании каждой темы и выполненного 

задания обязательно вводится фаза рефлексии: 

самооценка и рефлексия собственных действий; 

выход за пределы имеющегося знания и обращению 

к прогнозированию порождения нового 

методологического знания и повышения уровня 

методологической культуры.  

Проведенный нами семинар-погружение как 

одна из форм формирования методологической 

культуры аспирантов будущих преподавателей-

исследователей в его теоретическом и практическом 

аспектах служит ориентиром в приобретение опыта 

самостоятельной организации индивидуальной 

исследовательской работы; овладение 

технологиями организации научно-

исследовательской деятельности; способствует 

развитию у аспирантов способностей к 

самообразованию, освоению культуры определения 

осознанной методологической позиции научного 

исследования. 

Подтверждением данного утверждения 

является фактологичность, выраженная в 

продвинутом уровне сформированности 

методологической культуры аспирантов будущих 

преподавателей исследователей: знание 

методологии педагогического исследования 

демонстрируют 57%, умеют методологически и 

методически обосновывать эти знания в опытно-

поисковом процессе 63%: повысился уровень 

методологической рефлексии – аспиранты умеют 

анализировать собственную научно-

исследовательскую деятельность – 69%; проявляют 

активность в осуществлении критического анализа 

и оценки процесса и результата собственной научно 

– исследовательской деятельности; приобрели опыт 

диалектического мышления – умеют мысленно 

конструировать способ разрешения противоречий, 

сравнивать, анализировать, обобщать 

педагогические факты с научной точки зрения; 

находить причинно-следственные связи и 

закономерности – 63%; демонстрируют способность 

к научному обоснованию, критическому 

осмыслению и применению определенных 

концепций, форм и методов познания – 59%. 

Методологическая культура – это 

интегративное целостное образование, в котором 

отчетливо просматриваются методологические 

знания, методологическая рефлексия, 

диалектическое мышление, мыследеятельность в 

режиме методологической рефлексии. 

В целом можно утверждать, что эффективное 

повышение уровня методологической культуры 

возможно при условии гармоничного сочетания 

теоретической и практической подготовки, 

включенности аспирантов в интенсивный режим 

погружения научно-исследовательских 

методологических заданий общекультурного, 

общенаучного, профессионально-педагогического 

характера. 

Полученные в ходе работы выводы не 

претендуют на исчерпывающее решение 

рассматриваемой проблемы и проецируется на 

педагогическое сопровождение формирования 

методологической культуры аспирантов будущих 

преподавателей-исследователей. 
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