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В статье представлены результаты аналитико-дескриптивного этапа исследования методологической 
культуры педагога в системе непрерывного образования. В качестве гносеологических детерминант на
учного поиска обосновываются логико-эпистемологические и когнитивные нормы как выражение син
теза эпистемологического и когнитивно-структурного подходов к анализу методологической культуры. 
Дается характеристика философско-гносеологического содержания понятия «методология» как основы 
для разработки морфогенетической модели методологической культуры, выступающей продуктом кон- 
фигуративной работы. Операционализация понятия «методологическая культура» обладает высоким эв
ристическим потенциалом, так как задает ориентиры для понимания механизмов ее формирования и / 
или развития, конструирования системы технологического и ресурсного обеспечения вышеуказанных 
процессов в системе непрерывного педагогического образования.
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Выступая в роли постоянного участ
ника виртуального круглого стола, 

инициируемого редколлегией «Вестника 
МГИРО», и занимая рефлексивную позицию 
в отношении профессиональной коммуни
кации, разворачивающейся на страницах 
журнала, я обосновала точку зрения, соглас
но которой методологическая культура (МК) 
рассматривается как важнейшее условие со
вершенствования педагогического мышле
ния и деятельности [1; 2]. Можно говорить 
об аксиоматическом характере тезиса о том, 
что методологическая культура выступает 
составляющей компонентой профессиональ
но-педагогической культуры и во многом 
отражает уровень квалификации педагоги
ческих кадров. В. А. Сластенин определял 
необходимость специальной работы по фор
мированию методологической культуры пе
дагога как ответ на вызовы педагогическому 
образованию в XXI веке.

В настоящей статье представлены резуль
таты констатирующей позиции научного 
осмысления феномена «Методологическая 
культура педагога». Методологическая куль
тура как объект исследования имеет разные 
дисциплинарные проекции в методологии, 
философии, социологии, педагогике и других 
отраслях социально-гуманитарного знания. 
Необходимость синтеза разных предметных 
содержаний категории «методологическая 
культура» в целостной онтологической кар
тине предопределила решение следующих 
задач исследования, результаты решения ко
торых представлены в статье:

-  разработка гносеологических импе
ративов/норм изучения методологической 
культуры как ответ на вопрос: какую систему 
методов и соответствующего инструмента

рия необходимо применить для эмпириче
ской фиксации такой структурной единицы 
научного знания, как МК;

-  выявление философско-гносеологи
ческого содержания МК на основе семанти
ческого конфигурирования содержания по
нятий «методология» и «методологическая 
культура»;

-  осмысление сущности МК как мор
фологической онтологии в дисциплинар
но-проблемном поле педагогической науки 
в процессе контент-анализа публикаций и 
осуществление операционализации данно
го понятия с целью дальнейшей разработки 
конфигуративной модели, осмысления меха
низма и конструирования технологического 
и ресурсного обеспечения процесса развития 
МК в системе непрерывного педагогического 
образования.

Выделяя императивы научного поиска, 
мы основываемся на идее Л. А. Микешиной 
совмещения эпистемологического и когни
тивно-структурного подходов к анализу лю
бого явления, в том числе и МК, обосновыва
ющей сопоставление когнитивных форм раз
личных по знаковому выражению как один 
из методов теоретико-аналитического этапа 
исследования, в совокупности с герменевти
ческим и феноменологическим методами фи
лософского уровня методологического зна
ния. Развертывание этих методов позволяет 
трансформировать их в систему регулятивов 
вплоть до отдельных операций, направляю
щих исследование в нашей проблемной обла
сти, реализуя их эвристический потенциал. 
Когнитивно-структурный подход, по версии 
Г. Ленка, обозначается как методология ин- 
терпретационизма, исследующая процессы 
нормативного структурирования, разработ
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ки и активации интерпретативных конструк
тов и базирующаяся на аксиоме о том, что 
познание и действие зависят от интерпре
тации, т. е. основаны на активации схем [3]. 
Гносеологическими регулятивами научного 
поиска на основе вышеуказанных подходов 
выступают логико-эпистемологические и 
когнитивно-структурные детерминанты, ко
торые задают стратегию и инструментарий 
решения дескриптивно-эвристических задач 
исследования методологической культуры 
педагога.

Современный этап развития науки в ус
ловиях ее глобализации характеризуется 
интегративными процессами, которые про
являются в использовании междисципли
нарных технологий познания. Междисци
плинарный подход как комплексная норма 
исследовательской практики изменяет гно
сеологическую оппозицию «субъект-объ
ект» на эпистемологическую оппозицию 
«знание-объект». Появляются новые для 
гносеологии структурные единицы знания -  
текст, схема, сценарий, фрейм и др., которые 
выражают скрытые «от непосредственного 
наблюдения связи и элементы ментальных 
явлений...» [4, с. 117]. Логико-эпистемологи

ческими детерминантами междисциплинар
ного подхода в исследовании методологиче
ской культуры педагога выступает система 
взаимосвязанных принципов множественно
сти онтологических представлений об объ
екте исследования, синтеза знаний и полипа- 
радигмальности. Определяя принципы как 
логико-эпистемологические детерминанты 
исследования, мы опираемся на теорию кон
цептуальной трансдукции (переход от одних 
концептов к другим) В. А. Канке. Согласно 
данной науковедческой теории, принципы 
выступают важнейшими концептами струк
туры теории [5]. С нашей точки зрения, вы
шеуказанные принципы соответствуют тре
бованиям независимости, непротиворечиво
сти и полноты описания на этапе дескрип
тивной реконструкции методологической 
культуры педагога. Если принять позицию о 
том, что основная проблема логики -  это про
блема метода, то на ее основе устанавливает
ся связка: принцип-метод-когнитивный кон
структ. Методы позволяют объективировать 
принципы и реализовать их в исследовании 
с помощью средств -  схем как когнитивных 
конструктов (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Схема «Гносеологические детерминанты изучения методологической культуры»

В нашем исследовании в качестве когни
тивных конструктов выступают онтологи
ческие схемы, К-модели и ментальные кар
ты, позволяющие удерживать разнородные 
смысловые содержания и авторские интер
претации сущности МК как эмпирического 
феномена и теоретической структурной еди

ницы научного анализа. В качестве примера 
приведем механизм использования менталь
ной карты как средства теоретико-аналити- 
ческой работы, в основе которой компонен
ты МК, выявленные в процессе контент-ана
лиза публикаций, а также в процессе работы 
с дефинициями понятия «методологическая
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культура». Отдельные составляющие методо
логической культуры педагога в различных 
интерпретациях авторов занимают домини
рующие позиции, что позволило выделить 
наиболее часто встречающиеся компоненты, 
проанализировать частоту их повторений, 
реконструировать морфологическую онто
логию исследуемого феномена как основу 
ментальной карты. Результатом аналитики

выступают следующие обобщенные компо
ненты методологической культуры педагога, 
представленные в различных авторских мо
делях: стиль мышления; знания; ценности, 
убеждения, установки; типы, способы дея
тельности, умения и навыки; методическая/ 
методологическая рефлексия; позиция в дея
тельности/мышлении (таблица).

Таблица -  Частота повторений компонентов методологической культуры в педагогических 
исследованиях

Компоненты методологической культуры Частота повторений компонентов 
методологической культуры в (%)

Стиль мышления 27,3%
Знания 59%
Ценности, убеждения, установки 45,5%
Типы, способы деятельности, умения и навыки 81,8%
М етодическая/методологическая рефлексия 45,5%
Позиция в деятельности/мыш лении 18,2%

Аксиологический, когнитивный, деятель
ностный и рефлексивный компоненты как 
матрица могут быть наложены на любую 
авторскую модель с целью реконструкции, 
упорядочивания и систематизации смыслов 
в единой онтологической картине. Далее

результаты анализа, осуществленного с по
мощью ментальной карты, фиксируются в 
К-модели, реализующей функции конфигу
рирования и синтеза знаний о методологи
ческой культуре (рисунок 2).

Когнитивный
ком понент

Аксиологический
компонент

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Д еятельностны й
ком понент

Рефл екснвн ы и 
ком понент

Г

Рисунок 2 -  К-модель методологической культуры педагога

На основе онтологического подхода к мо
делированию, при котором модель понима
ется в качестве теоретико-множественной 
структуры, разрабатывается обобщающая 
онтологическая модель методологической 
культуры педагога. В структуре обобщающей 
модели представлены промежуточные ре
зультаты синтеза знаний в области всех ком
понентов, в данной статье в качестве приме
ра приведем анализ публикаций в контексте 
выявления авторских интерпретаций аксио
логического компонента. Аксиология мето
дологической культуры вводится авторами

на разных уровнях, ценности рассматрива
ются как педагогические ценности профес
сионально-педагогической культуры (И. Ф. 
Исаев); ценности современного стиля науч
но-педагогического мышления (В. А. Сласте- 
нин и В. Э. Тамарин); важнейшая сущностная 
характеристика методологической культуры 
педагога, определяющая ее направленность 
(А. Н. Ходусов); основание всех компонентов 
методологической культуры (О. В. Тупилко); 
самостоятельный компонент в общей иерар- 
хизированной структуре МК. В качестве са
мостоятельного компонента его содержание
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рассматривается как: система гуманистиче
ских ценностей (С. В. Кульневич, Ю. В. Сенько, 
О. В. Тупилко); совокупность педагогических 
ценностей (И. Ф. Исаев, М. В. Корепанова); 
система ценностных ориентаций, мотивов 
и потребностей личностного и профессио
нального становления (Л. А. Казанцева и С. Я. 
Казанцев); осознанная ценность саморазви
тия (Е. Ф. Бойко); устойчиво-положительное 
личностное отношение к методологической 
культуре как новой профессиональной цен
ности (С. А. Загвоздина).

Анализ текстов по проблеме методологии 
и развития методологического движения 
позволил выявить ряд направлений осмыс
ления сущности базовой категории «мето
дология». Методология в широком смысле 
этого слова рассматривается как «учение о 
структуре, логической организации, методах 
и средствах деятельности» [6, с.56]. Более уз
кий контекст трактовки методологии сужает 
ее осмысление до системы методов «исполь
зуемых в некой области деятельности (в на
уке, искусстве, технике, технологии и т. д.) [7, 
с. 132]. Заметный вклад в проблематику ме
тодологии внес Э. Г. Юдин, в его понимании 
методология образует необходимый компо
нент любой деятельности в той мере, в ко
торой она становится предметом осознания, 
обучения и рационализации.

Другим направлением в понимании смыс
ла методологии выступает подход, при ко
тором методология понимается как наука о 
способах получения нового знания, что чаще 
всего отождествляется с методологией науч
ного познания. При таком подходе методоло
гия есть «учение о методах, принципах и спо
собах организации научного исследования, 
нацеленного на получение нового знания об 
объекте» [8, с. 190]. Методологическая дея
тельность как бы находится внутри научной, 
исследовательской работы, выявляя нормы 
ее организации и обеспечивая средствами. 
По выражению В. А. Канке, методология об
ладает исключительно емким концептуаль
ным содержанием, так как оперирует специ
альными концептами, научными методами 
и призвана их воедино связывать в процессе 
исследования для достижения результата [5, 
с. 6].

Еще одним контекстом осмысления кате
гории «методология» является ее отождест
вление с категорией сознания или мышле
ния, например, по мнению В. С. Швырева, 
методология может пониматься как тип ра- 
ционально-рефлексивного сознания, направ
ленный на изучение, совершенствование и 
конструирование методов в различных сфе
рах духовной и практической деятельности»

[9, с.190]. Появляется относительно новое по
нятие -  «методологическое сознание». Вну
три данного подхода выделяется контекст 
отождествления методологии с результатом 
мышления -  совокупностью знаний, напри
мер, научных. В данном контексте вводится 
два типа знаний: знания о мире и о познании 
мира (методологические знания). Методоло
гическое знание может быть представлено 
не только в нормативной, но и дескриптив
ной формах. В нормативном методологиче
ском анализе преобладают конструктивные 
задачи по разработке рекомендаций и пра
вил научной деятельности, а дескриптивный 
анализ состоит в ретроспективном описании 
осуществленных процессов научного позна
ния [6]. Так как методологическое знание 
выполняет разнородные функции, то и выде
ляются разные типы и уровни методологии 
(В. А. Лекторский, В. С. Швырев, Э. Г. Юдин). 
Широкое распространение получила разра
ботанная Э. Г. Юдиным общая схема уровней 
методологии: философский, общенаучный, 
конкретно-научный, технологический, кото
рые образуют сложную соподчиненную си
стему.

Г. П. Щедровицкий указывал, что методо
логия объединяет знание, мышление и дея
тельность, но через вышеупомянутые поня
тия или посредством их простой совокупно
сти нельзя понять сущность методологии и 
представить ее характеристики. Еще одним 
важным моментом при анализе содержания 
методологии выступает тот факт, что вклю
чение методологии в содержание научной де
ятельности наделяет первую предметностью 
для достижения когнитивной эффективно
сти в смысле прироста нового предметного 
знания. Г. П. Щедровицкий обосновал систе- 
мо-деятельностный подход к пониманию 
методологии как нового типа, нового орга
низма и новой сферы деятельности в универ
суме человеческой деятельности, задающий 
ее надпредметность [10]. При таком подходе 
методология не сводима к какой-либо одной 
характеристике, системе знаний, методов и 
не может быть рассмотрена в обособленном 
контексте мышления или деятельности. Г, П. 
Щедровицкий и его школа представляли так 
называемый сферный подход и системное 
описание сферных процессов. При таком под
ходе методология понимается как самостоя
тельная и независимая сфера или организм 
деятельности наряду с другими сферными 
феноменами, например, наукой, философией, 
образованием и др. Рассмотрение методоло
гии как особой сферы деятельности детер
минирует выделение разных планов ее ха
рактеристики: процессов, функциональной
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структуры, определенной организованности 
материала, морфологии [10]. По мнению Г. П. 
Щедровицкого, первичные характеристики 
методологии -  те процессы, которые ее кон
ституируют, а вторичные ее характеристики
-  те функциональные элементы (или точнее 
«организованности»), которые составляют 
сферу деятельности: цели и задачи, средства, 
процедуры, продукты и др.

0. С. Анисимов, создатель и руководитель 
Московского методолого-педагогического 
кружка (ММПК), развивает идеи Г. П. Щедро
вицкого о том, что методология есть особый 
организм деятельности, в котором осущест
вляется рефлексивная деятельность. «Мето
дология -  это область деятельности, функ
цией которой является создание и совер
шенствование интеллектуальных средств 
организации рефлексивных процессов» [11, 
с.38]. Он определяет принадлежность мето
дологии к подсфере культуры, методология 
«ориентирована на придание культурности 
самоорганизации (индивидуальной и груп
повой) в деятельности» [12, с.269]. Рефлек
сия действия выступает базовым процессом 
методологии в трактовке О. С. Анисимова. 
Первоначально методология опиралась на 
рефлексию мыслительных процедур и име
ла форму логических разработок. Современ
ная методология сформировалась как звено 
в целостности управления, «как представи
тель культуры рефлектирующего мышления 
в универсуме деятельности» [12, с. 270]. В 
таком контексте результатом методологи
ческой деятельности выступает «совершен
ствование языковых средств организации 
рефлексии -  понятий и категорий теории де
ятельности и мышления» [12, с. 271], методо
логия разрабатывает и совершенствует спе
циальные средства организации рефлексии, 
основа средств -  язык как методологическая 
парадигма и правила ее применения.

Таким образом, в философско-методоло- 
гическом контексте методология понимает
ся как: новый тип, организм и сфера деятель
ности; учение о деятельности или теория 
деятельности; отрасль культуры, обеспечи
вающая рефлексивную практику; система 
методов; наука о способах получения ново
го знания, методология научного познания; 
особый тип мышления, сознания; система 
знаний. Исходя из таких контекстов пони
мания методологии, можно обосновывать и 
разные подходы к пониманию методологи
ческой культуры как культуры деятельности 
и/или мышления в широком смысле, конкре
тизируя культурой научной, педагогической, 
рефлексивной и др. деятельностями, а также 
культуры личности субъекта деятельности.

Генезис педагогических исследований 
методологической культуры позволил вы
делить следующие направления изучения 
данного феномена:
-  методологическая культура личности, 

которая рассматривается во взаимосвя
зи с мировоззренческой культурой (В. С. 
Лукашов); естественнонаучной и гумани
тарной культурами (Е. Ю. Иванова); про
фессиональной культурой;

-  методологическая культура исследовате
ля в области педагогики (Е. В. Бережнова, 
Н. М. Борытко, В. В. Краевский, Н. А. Масю- 
кова, Б. В. Пальчевский, В. А. Сластенин, Н.
A. Соловцова, И. И. Цыркун);

-  методологическая культура преподавате- 
ля/педагога/учителя (В. И. Андреев, Е. В. 
Бережнова, Е. Ф. Бойко, Л. Ю. Боликова, Е.
Н. Васякина, Э. Г. Гельфман, М. В. Дубова, 
С. А. Загвоздина, П. Г. Кабанов, С. Я. Казан
цев, Л. А. Казанцева, Р. В. Киселева, М. В. 
Корепанова, В. В. Краевский, С. В. Кульне- 
вич, Р. А. Куренкова, В. А. Мосолов, Ю. К. 
Пенская, Ю. В. Сенько, В. А. Сластенин, В.
B. Смирнова, В. Э. Тамарин, 0. В. Тупилко, 
А. Н. Ходусов, О. М. Шкуропатова);

-  методологическая культура студента (Е. 
Ю. Иванова, С. Я. Казанцев);

-  методологическая культура студента-бу- 
дущего педагога/ преподавателя (С. К. 
Багадирова, М. В. Дубова, М. В. Корепано
ва, С. В. Кульневич, Е. Л. Прасолова);

-  методологическая культура учащегося 
(Ю. И. Глаголева, С. П. Молеваник).

В педагогических исследованиях мето
дологическая культура педагога рассматри
вается как: философско-методологическая 
культура (П. Г. Кабанов, В. А. Мосолов); харак
теристика личности учителя/ интегратив
ное личностное образование (М. В. Дубова, С. 
Я. Казанцев, Р. В. Киселева, М. В. Корепанова,
О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов, О. М. Шкуропа
това); культура современного научно-педа
гогического мышления (В. И. Андреев и Л. А. 
Казанцева, Е. Ф. Бойко, Э. Г. Гельфман и Ю. К. 
Пенская, В. В. Краевский и Е. В. Бережнова, Е. 
Л. Прасолова, В. А. Сластенин и В. Э. Тамарин); 
позиция и способ осуществления педагоги
ческой деятельности (Л. Ю. Боликова и Е. Н. 
Васякина, Е. Ю. Иванова, Ю. В. Сенько); выс
ший уровень и /или основа профессионализ
ма, характеристика профессиональной ком
петентности (С. К. Багадирова, Е. Ф. Бойко, С. 
А. Загвоздина, В. В. Смирнова).

В проблемном поле педагогической на
уки доминирует дидактический контекст 
осмысления сущности, структуры и функци
онала методологической культуры учителя, 
выражающийся в расстановке акцентов на
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знаниях, опыте творческой деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения, что 
составляет основу культурологического под
хода к содержанию образования (В. В. Краев- 
ский, И. Я. Лернер), в том числе профессио
нального. В связи с этим, с нашей точки зре
ния, исследование сущности, механизмов и 
технологического обеспечения процесса раз
вития методологической культуры педагога 
как культуры педагогического мышления, 
деятельности и рефлексии и основы совре
менной профессионально-педагогической 
культуры выступает актуальным направле
нием научного поиска с целью конфигуриро
вания достижений философии, методологии 
и педагогики в обозначенном проблемном 
поле.
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SUMMARY
The article presents the results of the analytical and descriptive part of the study of methodological culture of 

the teacher in system of continuous education. As an epistemological determinants of scientific research substanti
ates the logical-epistemological and cognitive norms as an expression of the synthesis of the epistemological and 
cognitive-structural approaches to the analysis of methodological culture. The characteristic of the philosophical 
and epistemological content of the concept of "methodology" as a basis for the development of a morphogenetic 
model of methodological culture, serving the product of configurational work. Operationalization of the concept 
of "methodological culture" has a high heuristic potential as sets benchmarks for understanding the mechanisms 
of its formation and /  or development, design of technological and resource support of the above processes in the 
system of continuous pedagogical education.

Keywords: methodology, methodological culture, epistemological determ inants research.
Статья сдана в редакцию 30.09.2015

29  —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




