
ошибку, на которую, даже при фигуральном употреблении слова, автор не имеет права. 
Понимание таких нюансов, умение их видеть и оценивать -  важное звено коммуника
тивной культуры преподающего, без которой нет современного педагога как «ритори
ческой личности», нет современного образования.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье раскрываются проблемы нреемственности процессов развития мето
дологической культуры педагога в системах нрофессиональной подготовки и дополнительпого 
образования взросл^іх. Характеризуется ведущая идея обоснования сущности методологической 
культуры как теоретического конструкта на основе конфигурирования результатов философских, 
методологических и педагогических исследований. Описание базовых процессов, которые со
ставляют сущность методологической работа: в системе педагогической деятельности, позволило 
автору разработать модель методологической культуры, содержащую возможность реализации 
принципа преемственности для ее развития в системе непрерывного образования.

Ключевые слова: методологическая культура педагогов, компетентностный профиль мето
дологической культуры педагогов, непрерывное образование, преемственность.

Summary. The article reveals the problems of continuity of the development of the method
ological culture of the teacher in vocational training and additional adult education systems. The lead
ing idea of substantiating the essence of methodological culture as a theoretical construct based on 
the configuration of the results of philosophical, methodological and pedagogical studies is described. 
Description of the basic processes that constitute the essence of methodological work in the system of 
pedagogical activity allowed the author to develop a model of a methodological culture, containing the 
possibility of implementing the principle of continuity for its development in the system of continuing 
education.

Keywords: methodological culture of the teacher, methodological culture of teachers, competence 
profile of the methodological culture of teachers, continuous education, continuity.

Задача развития методологической культуры педагога-практика, педагога-иссле- 
дователя и будущего педагога в системе непрерывного образования является актуаль
ной проблемой современной педагогической теории и практики. Методологическая 
культура рассматривается нами как основа профессионально-педагогической культуры 
и культуры научно-исследовательской деятельности в сфере образования. Данн^ій фе-
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номен осм^ісливается нами в контексте культуры организации деятельности и м^ішле- 
ния и рассматривается в двух срезах: организация и рефлексия собственно педагогиче
ского м^ішления и деятельности, а также управление самоизменениями обучающихся 
в образовательном процессе.

Результатні ретроспективного анализа публикаций свидетельствуют об актуаль
ности проблемні диалектики объективн^1х и субъективн^гх факторов развития мето
дологической культуры педагога в целостной системе непрерывного образования, 
необходимости изучения и комплексирования механизмов, средств и технологий ее 
формирования/развития у педагогов, будущих педагогов и исследователей в сфере об
разования в современной социокультурной ситуации. На основе анализа и совмещения 
результатов методологических, философских и педагогических исследований нами 
осуществлена дефиниция данного понятия как философско-педагогического феноме
на, обоснованы процессы, которые порождают методологическую работу в системе 
педагогической деятельности и конституируют методологическую культуру как лич
ностно-профессиональное явление [1].

Ведущая идея нашего исследования состоит в понимании необходимости много
аспектного анализа и синтеза современных теоретических представлений о сущности 
методологической культуры педагога и механизмах ее развития в системе непрерыв
ного образования в контексте этапности и эстафетности развития личности будущего 
педагога, педагога-практика и исследователя в области образования с целью выхода за 
пределы монодисциплинарности и дидактического подхода.

В функциональном аспекте методологическая культура педагога рассматривается 
нами как высокого уровня обобщенное интегральное образование в составе професси
онально-педагогической культуры и представляет собой системное личностное образо
вание, выражающее модальность связи педагогического мышления и деятельности, га
рантирующее создание, рефлексию и трансляцию средств преодоления противоречий 
педагогической деятельности, что обеспечивает координирование процессов воспро
изводства, функционирования и развития в универсуме образования. Функциональн^іе 
свойства методологической культуры педагога как культуры мышления, деятельности 
и рефлексии проявляются в том, что она:

• гарантирует разработку культурно-нормативной системні педагогической и 
учебной деятельностей;

• синтезирует временн^іе модальности деятельности: прошлое, настоящее, буду
щее посредством новых форм мышления: проектирования, программирования, 
планирования и др., а также пространственн^іе модальности: сущее, должное, 
возможное;

• интегрирует знание о процессах производства, воспроизводства и развития си
стемы деятельности;

• обеспечивает связь педагогической науки и педагогической практики;
• обеспечивает внутренний механизм развития профессиональной деятельности;
• гарантирует трансляцию, освоение и авторизацию успешного педагогического 

опыта;
• позволяет ввійти за пределы типов^іх ситуаций деятельности, реализовать твор

ческий потенциал педагога в созидании новых ценностей, целей, способов и 
средств педагогической деятельности и мышления;
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• позволяет эффективно использовать результаты рефлексии практической и на
учной работа: для совершенствования образовательного процесса.

Важн^ім компонентом в структуре методологической культуры являются мето
дологические способности, которые позволяют педагогу осуществлять методологиче
скую работу по обеспечению педагогической деятельности нормами и предписаниями 
различн^іх видов. Под методологическими способностями м^і понимаем совокупность 
интериоризованных педагогом способов деятельности как особых функциональных 
структур, возникающих в процессах диагностики, проектирования, конструирования, 
ОРУ (организации, руководства, управления), экспертизы и задающих норм^і-требова- 
ния к педагогическому мышлению и деятельности.

Модель развития методологической культуры будущего педагога как самостоя
тельного объекта разработки и внедрения в практику высшего образования м^і ори
ентируем на согласование с моделью методологической культуры учителей-профес- 
сионалов на основе вышеперечисленных базовых процессов, которые конституируют 
методологическую культуру. Базовые процессы, характерн^іе для методологической 
работы педагога-практика явились основанием для разработки компетентностного 
профиля методологической культуры, котор^ій включает 5 блоков, соответствующих 
процессам диагностики, проектирования, конструирования, ОРУ (организации, руко
водства, управления) и экспертизы. Понятие компетентности выступает по своей сути 
деятельностной категорией, что позволяет связать его с реализацией типодеятель
ностных позиций педагога в вышеуказанных процессах и охарактеризовать систему 
профессиональных компетенций в составе диагностико-исследовательской, проектно
программной, конструкторской, оргуправленческой и экспертной позиций составе про
фессиональной педагогической деятельности.

Развитие методологической культуры будущего педагога в направлении аппрок
симации к методологической культуре учителя-профессионала происходит только 
тогда, когда он сам осознанно включается в осуществление процессов ее конститу
ирующих, а также осознанно осуществляет изменения в собственной личностной и 
когнитивной сферах, осваивая способы деятельности, которые позволяют развивать 
методологические способности. Осознанное осуществление будущим педагогом про
грессивных изменений в личностно-профессиональном становлении закрепляется на 
основе рефлексии в логике рефлексивно-деятельностного подхода. Деятельность, до
полненная рефлексией, является основой, средством и решающим условием развития 
методологической культуры будущего педагога. Для того чтобы рефлексия выступала 
в качестве системного механизма самоорганизации личности студента и развития ме
тодологической культуры, необходимо соответствующее дидактическое сопровожде
ние. Нами подготовлена система методических ресурсов для управления процессом 
развития методологической культуры педагога, в том числе и на основе современных 
информационно-коммуникационн^іх технологий. В качестве примера приведем элек
тронное учебное пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь 
«Педагогические системні и технологии» [2], курс лекций «Методика и техника на
учного исследования», структурированн^ій на основе алгоритма технологии разви
тия критического мышления, обеспечивающего интерактивный характер осмысления 
предметного материала, дневник педагогической практики и др. Важным средством 
развития методологической культуры будущего педагога выступают учебные курсы на
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образовательном портале университета в модульной объектно ориентированной дина
мической обучающей среде MOODLE.

В качестве примера согласования содержания педагогического образования в 
контексте развития методологической культуры будущих педагогов приведем та
блицу.

Преемственность процессов, 
конституирующих методологическую культуру педагога

Процессы, конституирующие методологическую кулы^ру

Педагогическая
деятельность

Деятельность по освоению будущими педагогами 
социально-исторического ои^іта как средства будущего 

педагогического взаимодействия с обучающимися

1-2 курсы

Диагностика

Проектирование

«Педагогика совре
менной школы»

3-4 курсы

Педагогическая
практика

Магистратура

НИР, научно-недагогиче- 
ская практика

«Педагогические 
системы и техно
логии»

Педагогическая
практика

НИР, научно-педагогиче
ская практика

Конструирование «Педагогические 
системы и техно
логии»

Педагогическая
практика

НИР, научно-педагогиче
ская практика

ОРУ (организа
ция, руководство, 
управление)
Экспертиза

Мастер-классы 
педагогов на базе 
филиала кафедры

Педагогическая
практика

НИР, научно-педагогиче
ская практика

«Педагогические 
системы и техно
логии»

Педагогическая
практика

НИР, научно-педагогиче
ская практик

Таким образом, обоснование и характеристика процессов, определяющих 
сущность методологической работы в сфере образования, а также позиций в реа
лизации этих процессов, позволили разработать компетентностный профиль мето
дологической культуры педагога. Вышеуказанный профиль является ориентиром, 
для операционализации целей профессиональной подготовки будущего педагога в 
процессе освоения системы педагогических дисциплин на первой и второй ступе
нях высшего образования. Разработка педагогической таксономии целей в контек
сте освоения способов деятельности, которые гарантируют развитие методологи
ческих способностей будущих педагогов, выступает основой для конструирования 
деятельностного содержания педагогического образования и таких технологий его 
освоения, которые смогут активировать процессы методологизации профессио
нальной подготовки. Организация процессов мышления, коммуникации, действия 
и рефлексии в конкретных ситуативных контекстах педагогической деятельности в 
процессе обучения выступает основой непрерывного личностно-профессионально
го роста педагога.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Проведен анализ трансдисциплинарного подхода в науке и высшем образова
нии в применении к подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Пред
лагается создать на евразийском пространстве сеть Институтов перспективных исследований для 
интенсификации научного сотрудничества и повышения качества образования.

Ключевые слова: трансдисциплинарность, наука, образование, перспективные исследова
ния, инновация.

Summary. The analysis of the transdisciplinary approach in science and higher education in ap
plication to the training of highly qualified scientific and pedagogical staff was carried out. It is proposed 
to establish a network of such Advanced Research Institutes in the EurAsian Community to intensify 
scientific cooperation and improve the quality of education.

Keywords: transdisciplinary approach, science, education, advanced study, innovations.

Трансдисциплинарность -  это повній подход, формирующийся и интенсивно раз
вивающийся в современной науке и культуре. Его можно определить как способ рас
ширения научного мировоззрения, заключающийся в целостном видении различных 
явлений вне рамок какой-либо одной научной дисциплины [1]. Сущность этого подхода 
заключается, прежде всего, в синтезе знания и методов познания, что предполагает 
радикальное изменение структуры знания, логики и методологии исследования и ког- 
нитивн^іх схем познания, в котор^іх разм^іваются граница: между субъектом и объек
том; а включение самого познающего субъекта в теоретическую модель объективного 
знания является необходим^ім условием и критерием истинности [2].

Познание сложного и нелинейно развивающегося мира предполагает, помимо де
тального и углубленного изучения его граней и линейных процессов в отдельных на
учных дисциплинах, новые стратегии исследования. К этим стратегиям относится ин
тенсивно развиваем^ій в ХХ в. междисциплинарн^ій подход, возникающий на границе 
двух дисциплин и порождающий их своеобразные гибриды, такие, например, как био
физика, биохимия или биотехнология. Другой стратегией стал мультидисциплинарн^ій 
подход, который заключается в комплексном, всестороннем изучении сложного объ
екта разными дисциплинами.
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