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ÍÅÒ

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî �åòî�îëîãèÿ îáðàçîâà�èÿ — ýòî òåîðåòè÷åñêèå ïîñòðîå�èÿ âûñîêîãî
óðîâ�ÿ àáñòðàêöèè, êîòîðûå ê ðåàëü�îé ïðàêòèêå îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ,
ê �åÿòåëü�îñòè êî�êðåò�îãî ïå�àãîãà ïðÿ�îãî îò�îøå�èÿ �å è�åþò:
î� ðóêîâî�ñòâóåòñÿ ñòà��àðòà�è, �åòî�è÷åñêè�è óêàçà�èÿ�è, ç�ðàâû� ñ�ûñëî�
è ñèòóàöèåé. Àâòîð �îêàçûâàåò, ÷òî �åòî�îëîãèÿ, ñòðàòåãè÷åñêèå óñòà�îâêè
îïðå�åëÿþò óñïåõ è��îâàöèî��îãî ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ, âëèÿÿ ïðÿ�î èëè êîñâå��î
�à âñå óðîâ�è îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà, â òî� ÷èñëå �à ïðàêòèêó ðàçâèòèÿ
è ôó�êöèî�èðîâà�èÿ øêîë è ïå�àãîãîâ. Ïîèñòè�å «�åò áîëåå ïðàêòè÷�îé âåùè, ÷å�
õîðîøàÿ òåîðèÿ», �îáàâè� — �àæå ñà�îãî âûñîêîãî óðîâ�ÿ.

� стратегия и практика реформирования образования � профессионально-
личностное кредо педагога � методологическая культура педагога
� стратегические установки � гуманистическая парадигма

следования, то встретились с возраже-
нием: методология — это высший уро-
вень теоретического осмысления, это
стратегия исследовательского поиска,
а не практических действий и меропри-
ятий.

Возражение серьёзное, если по традиции
отнести методологию исключительно
к высокому — философско-стратегичес-
кому уровню исследования (ведь в на-
уке не принято рассуждать о «практиче-
ской философии»). Но замысел семина-
ра заключался как раз в том, чтобы
проработать с его участниками не толь-
ко стратегию, но и весь маршрут педа-
гогического поиска, включая этапы

Ìåòîäîëîãè÷åñêèé ñåìèíàð

Когда более 10 лет тому назад
сотрудники кафедры методологии
и теории социально-педагогичес-
ких исследований Тюменского
государственного университета
решили учредить Урало-Сибир-
ский семинар по практической
методологии педагогического ис-

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского научного фонда в рам-
ках проекта «Формирование практико-ориенти-
рованной исследовательской деятельности педа-
гога в многоуровневом университетском обра-
зовании» (регистрационный номер НИОКР
114071440036).
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практической реализации новых идей и за-
мыслов и оценки результатов нововведений.

С того времени мы провели 23 сессии наше-
го семинара в Тюмени и целую серию вы-
ездных занятий в Екатеринбурге, Перми,
Омске, Челябинске, Кургане, Барнауле, Ке-
мерове, Новосибирске, Ишиме, Тобольске
и других городах. Они включали и лекцион-
ные, и практические занятия с анализом кон-
кретных исследовательских проектов участни-
ков на всех этапах их разработки и реализа-
ции. Фактически выстраивалась методология
всего исследовательского поиска — иннова-
ционного развития образования в целом
от идеи до результата. Каждый относительно
завершённый цикл занятий осуществлялся
в течение двух лет. В какой-то мере мы
стремились продолжить традицию методоло-
гических семинаров для педагогов-исследова-
телей, которые проводились в 60–80-е годы
прошлого века в Москве под руководством
ведущих учёных-педагогов М.А. Данилова
и М.Н. Скаткина.

Занятия и всю межсессионную работу в сис-
теме семинарских занятий проводили специа-
листы научно-педагогической школы Тюмен-
ского государственного университета с при-
влечением видных учёных страны. Каждый
относительно завершённый цикл занятий со-
стоял из четырёх семинаров, проводимых
в течение двух лет.

Через наши семинары за 10 лет прошли око-
ло двух тысяч педагогов-исследователей, мно-
гие из них прошли весь цикл занятий, на ко-
торых прорабатывались стратегия, тактика,
исходные позиции (идея, замысел, гипотеза),
методика и технология поиска, апробация
и защита результатов. Надо заметить, что
обучающих семинаров такого уровня система-
тичности и кадрового обеспечения в этот пе-
риод трансформации российского образования
в стране не было.

Его результаты, несомненно, положительны,
доказательством этого служит высокий иннова-
ционный потенциал Тюменского образования,
когда Тюменский регион был официально ут-
верждён территорией-консультантом для дру-
гих территорий страны наряду с Москвой
и Санкт-Петербургом.

Æåëàåìîå è äåéñòâèòåëüíîå

Однако результаты нашей работы могли
быть ещё более значительными, если бы
была замкнута цепь в системе: стратеги-
ческие ориентиры (социальная стратегия
государства) — образовательная поли-
тика на уровне Федерации и регионов
(управление образовательной систе-
мой) — методическое и ресурсное обес-
печение — реальная практика реформи-
рования и модернизации образователь-
ных систем. На всех этапах (звеньях)
этой цепочки необходимо научное обес-
печение функционирования и развития
системы. Но последнее как раз и
не было обеспечено, цепь была разомк-
нута и остаётся, к сожалению, разомк-
нутой в нескольких местах и сегодня.

Первая нестыковка — это рассогласо-
вание между декларируемой верной со-
циальной стратегией, отражённой в пре-
амбуле всех законодательных актов го-
сударства, федеральных образователь-
ных стандартах, установках, статьях,
выступлениях, обращениях, ответах
на вопросы Президента России, и ре-
альной образовательной политикой Пра-
вительства и Министерства образования
и науки РФ. В самой науке многие
стратегические (т.е. методологические
по содержанию и направленности) по-
ложения оказались разобщёнными с те-
ориями и методиками их предметной
реализации.

В документах утверждается: образова-
ние должно быть бесплатным, но ре-
альная политика не позволяет реализо-
вать этот принцип, коммерционализа-
ция образования, напротив, усиливает-
ся; высокий уровень образования рос-
сиян — это наше серьёзное конкурент-
ное преимущество, но идущие «сверху»
указания и решения утверждают безус-
ловный приоритет экономики, а образо-
вание трактуют как сферу выполнения
запросов экономики. Утверждается
приоритет воспитания в сфере образо-
вания, а управленческая политика ведёт



принадлежали до недавнего времени
Министерству спорта и молодёжной поли-
тики. Но ведь ясно, что дело не столько
в ведомственной принадлежности, сколько
в готовности чиновников следовать не на-
учно обоснованной стратегии, а ведомст-
венным установкам, которые пока общей
стратегии не соответствуют.

Образовательная политика во многом оп-
ределяется теми документами, которые
разрабатываются в Высшей школе эконо-
мики (там много талантливых разработчи-
ков, потенциал которых нужно использо-
вать), но почему очень слабо использует-
ся потенциал Российской академии наук,
Российской академии образования, госу-
дарственных и педагогических университе-
тов, не только центральных, но и регио-
нальных?

От образовавшегося разрыва страдают
обе стороны: и практика, дезориентиро-
ванная установками ЕГЭ, и наука, кото-
рая не получает энергии поиска педаго-
гов-новаторов и инновационных педагоги-
ческих коллективов. Ушли в прошлое тра-
диции совместной работы учёных и прак-
тиков на путях инновационного обновле-
ния образовательных систем, столь ярко
и продуктивно заявившие о себе в первой
половине 90-х годов ХХ века (педагоги-
ка сотрудничества).

Напрашивается важный вывод (назовём
его пока менее категорично — предполо-
жение) — методология, стратегические
ориентиры необходимы для инновационно-
го обновления образования, его продуктив-
ного функционирования. Методологию
предельно обобщённо (как общего ориен-
тира) А.М. Новиков, вслед за Г.П. Щед-
ровицким, определил как общую теорию
деятельности, в нашем случае деятельность
социально-педагогическую и психолого-пе-
дагогическую. Методологические ориенти-
ры проецируются на теорию и практику
образования либо непосредственно, либо
опосредованно, во многом определяя ус-
пех, степень достижения востребованных
результатов.

к серьёзному сокращению персонала, осу-
ществляющего воспитание вне урока, возла-
гая всё на семью и на очень перегруженно-
го учителя, а образование по существу сво-
дится только к обучению, включающему
и воспитательную составляющую, но ориен-
тированную прежде всего на приобретение
знаний и умений.

В этой нестыковке потерялись или ушли
на второй план стратегические установки, от-
ражённые в последнем поколении ФГОС и
в разработанном впервые стандарте педаго-
га, — ориентация на освоение всех ведущих
элементов культуры, на личностное развитие
каждого ученика (воспитанника), на интегра-
тивную социально-личностную и активно-де-
ятельностную сущность образования.

Остаётся пока нечёткой и стратегическая ус-
тановка на соотношение в образовательном
процессе педагога и современных технических
средств обучения, особенно обучения дистан-
ционного. Не выявлены и поэтому слабо ис-
пользуются развивающие возможности ком-
пьютерных программ и риски этого вида об-
разования относительно успешности формиро-
вания интеллектуальных и коммуникативных
способностей. 

Вторая нестыковка и даже отчуждение возник-
ли между образованием и наукой. Мы имеем
в виду весь комплекс наук, обеспечивающих
образование: политологию, социологию, демо-
графию, медицину, кибернетику, философию,
психологию, антропологию, физиологию челове-
ка, информатику и многие другие, но прежде
всего педагогику, связанную с образованием
кровным единством. Такое отчуждение тем бо-
лее парадоксально, что управление этими сфе-
рами в основном сосредоточено в одном мини-
стерстве — образования и науки.

Можно объяснить указанные нестыковки
и несоответствия тем, что педагогика — это
не только наука, но и искусство, и тогда это
по ведомству Министерства культуры,
а можно ещё сделать ссылку на то, что мно-
гие учреждения дополнительного образования

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé.  Íåò íè÷åãî áîëåå ïðàêòè÷íîãî, ÷åì ìåòîäîëîãèÿ
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Èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò

На процесс исследования методология про-
ецируется непосредственно. Если исследова-
тель владеет материалом и у него уже есть,
пусть ещё нечётко обозначенные, контуры
предстоящего исследовательского поиска,
то целесообразно уже в начале исследования
провести методологическую, своего рода па-
норамную, опережающую проработку пред-
стоящего поиска, составить исследовательский
проект. Определяются проблема, основные
положения исходной концепции, идея и замы-
сел, гипотеза, методы и предполагаемые ре-
зультаты, проецируются все элементы, связи,
контуры, результаты исследовательской про-
цедуры. К сожалению, у нас пока даже
в масштабе страны чётко не определены са-
мые существенные результаты образования,
которые фиксируются на ЕГЭ и ГИА: уро-
вень социальной зрелости, нравственного
и духовного совершенствования, развития
способностей, готовности воспитанников
к жизни, к продуктивной деятельности,
а фиксируются промежуточные результаты
образовательного процесса — усвоение зна-
ний и овладение методами. Стратегия, мето-
дологические ориентиры теряют свою дейст-
венность, свой заряд, пробиваясь к практике.
Конечно, все положения проекта должны
уточняться, конкретизироваться, а нередко —
изменяться. Придётся не раз возвращаться
к первоначально намеченному, но общие рам-
ки, смысл и канва поисковой работы, обозна-
ченные в проекте (проспекте), позволяют
не сбиться с пути, сделать поиск более целе-
направленным, упорядоченным, получить до-
казательства или опровержение выдвинутых
предположений.

Вот почему мы рекомендуем авторам практи-
ческих исследовательских проектов или про-
грамм по возможности раньше составить и при
необходимости дорабатывать исследователь-
ский проект, а уже затем вести поиск
и оформлять тексты публикаций, пособий
и рекомендаций.

На образовательную практику и её реформи-
рование методология может влиять чаще все-
го опосредованно — через педагогическую
теорию, через механизмы социального насле-
дования (в частности, традиции), через соци-

альную среду (референтные персоналии
и группы, семья, СМИ) и используе-
мые образовательные технологии,
в том числе новые.

Âëèÿíèå ìåòîäîëîãèè

И непосредственно, и опосредованно
методология образования влияет
на личность педагога, на его общую
и педагогическую культуру. Она влияет
на формирование персонального кредо
педагога, его личностную профессио-
нальную и жизненную авторскую пози-
цию, на подчинение всех его отноше-
ний, установок, компетенций основному
смыслу педагогической деятельности —
человекосозиданию, утверждению гума-
нистических норм человеческих сооб-
ществ, реализации принципа «Не на-
вреди!», одинаково важного и в меди-
цине, и в образовании, и во всей соци-
альной политике.

Профессионально-личностное кредо пе-
дагога вбирает в себя общую и профес-
сиональную культуру, нравственный
императив — запрет делать то, что не
в интересах воспитанника. Это ни
в коем случае не ограничивает свободу
педагога в выборах способов деятель-
ности и в реализации своего индивиду-
ального стиля деятельности, собствен-
ных предпочтений и находок.

Проработка целей и ориентиров обра-
зования с позиций стратегических ус-
тановок, т.е. именно с методологичес-
ких позиций задаёт характер, содержа-
ние всей образовательной системе, где
на каждом уровне, следуя социальному
заказу, исходя из имеющегося потен-
циала и возможностей ресурсного
обеспечения, выделяются приоритеты,
необходимые пропорции, способы до-
стижения гармонии так называемых
дуальных оппозиций — противополож-
ных, но тесно взаимодействующих тен-
денций и качеств педагогического про-
цесса — логики и интуиции, алгоритма



тиров, адекватности методов, способов
использования полученных результатов,
перспектив их улучшения, на определение
влияния неучтённых факторов, условий,
способов оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса. Анализ влияния мето-
дологии на весь образовательный процесс
позволяет корректировать как тактику,
так и сами стратегические установки, по-
этому к совершенствованию самой мето-
дологии следует подходить очень ответ-
ственно и осторожно. 

Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà

Целесообразен выбор ведущей, доминант-
ной парадигмы, которая в качестве усло-
вия реализации всего спектра задач обра-
зования вбирает в себя продуктивное, по-
лезное для реализации человеческого по-
тенциала и социальной жизни, конструк-
тивные черты и рекомендации всех исто-
рически сложившихся парадигм. Именно
такой парадигмой в прогрессивной педаго-
гике мира и в традициях отечественного
образования выступает гуманистическая
парадигма, по существу человеко-ориенти-
рованная, социальная по направленности,
культуроемкая по содержанию, активно-
деятельностная по способам реализации.

Только при ориентации на все уровни
образования методология и политика пе-
рестают быть лозунговыми, а приобрета-
ют перспективный и действенный харак-
тер. Это особенно наглядно проявляется
на примере ключевого методологического
положения о ведущей роли воспитания
в системе образования и социального
воспитания. Оно отражено во многих ос-
новополагающих документах, определяю-
щих развитие образования. Преподавание
в средней школе — «это прежде всего
воспитание»2. Однако пока, даже в но-
вых стандартах, значительно улучшенных
и включающих раздел о воспитании, 
речь идёт прежде всего об обучении,

и творчества, обязательности и свободы,
традиций и инноваций, уважения и требо-
вательности. 

Опосредованное, но существенное влияние
методологии проявляется по-разному.
На уровне îáùåïå�àãîãè÷åñêî� это соотно-
шение теории и практики в образовательном
процессе, ориентации на «живого педагога» и
на электронное и дистанционное обучение,
это способы достижения реального приорите-
та воспитания и его соотношения с обучени-
ем и развитием, это соотношение и взаимо-
зависимость образования и социально-эконо-
мического развития общества, это проблемы
здоровьесбережения при усложняющихся це-
лях и усиливающихся перегрузках учащихся,
это проблемы установления необходимых для
общества и государства, но не ущемляющих
права человека пропорций между континген-
тами учащихся в учреждениях различных
уровней профессионального образования
и многое другое.

На уровне ïðå��åò�î-�åòî�è÷åñêî� — это
установки, регулирующие соотношение пред-
метного содержания и его отражение
на межпредметном и метапредметном уровне,
групповой и уровневой дифференциации, зна-
ниевого и развивающего потенциала предмет-
ного материала, соотношение общего и спе-
цифичного содержания предмета, абстрактно-
го и конкретного в предметном и межпред-
метном обучении, индуктивной и дедуктив-
ной логики изучения материала.

На уровне òåõ�îëîãè÷åñêî� регулируются
соотношения живого общения всех участни-
ков педагогического общения, программиро-
ванных заданий и дистанционного обучения,
воспроизводящих, алгоритмических и творче-
ских заданий, определение степени и форм
участия педагога в учебном познании и спо-
собов увеличения доли самостоятельной дея-
тельности учащихся, соотношения наглядных,
словесных и практических методов.

На этапе ðåôëåêñèè методология влияет
на оценку оптимальности выбранных ориен-
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универсальных учебных действиях, образова-
тельных (по существу учебных) программах,
современных технологиях обучения, т.е.
о воспитательной функции обучения. Это хо-
рошо, это шаг вперёд, но сам процесс воспи-
тания выходит далеко за рамки учебного про-
цесса и радует, что в повестку дня в качестве
актуального внесён вопрос о разработке стра-
тегии, а затем и программы воспитания
в России, которая может быть выполнена об-
щими усилиями не только образования, но
и семьи, и многих других ведомств, и обще-
ственных организаций. 

Многие не декларируемые, а реально действу-
ющие методологические установки не дают
российскому образованию вырваться из тисков
кризиса, в том числе и уже упомянутая нами
установка на то, что образование обслуживает
экономику и выполняет её (а не общесоциаль-
ный и общекультурный) заказ, и что способ
его реализации — образовательные услуги.
Остаётся неконкретным и недостаточно вопло-
щённым в жизни и принципиально важное для
судеб образования положение о приоритетной
роли образования в общей структуре общества,
требует уточнения и ряд принципиальных ру-
ководящих установок.

Ñäåëàåì íåêîòîðûå âûâîäû:

Методология педагогики как общая стратегия
образования должна задавать ориентиры
не только исследовательскому поиску учёных,
но и творческих педагогов-практиков, она мо-
жет и должна стать не только теоретико-, но
и практико-ориентированной, выходить прямо

или косвенно на все опосредующие
практику «этажи» образовательной
структуры: реальную образовательную
политику, программно-методическое
обеспечение, блок образовательных
средств и технологий и на саму практи-
ку обучения, воспитания и развития де-
тей, юношества, на практикующих
и ещё подготавливаемых специалистов.
Методология педагогики и социально-
педагогических исследований должна
стать �åòî�îëîãèåé îáðàçîâà�èÿ. Не-
обходима не только теоретическая,
но также и практическая (образователь-
ная, если хотите — прикладная) мето-
дология.

Необходимо целенаправленно формиро-
вать методологическую культуру всех,
кто причастен к совершенствованию об-
разования — авторов концепций, про-
грамм, учебников, законодательных
и подзаконных актов, чиновников-управ-
ленцев разного уровня, педагогов-практи-
ков (учителей, воспитателей, методистов).

Необходима дееспособная база методо-
логической и практико-ориентированной
подготовки кадров образования в цент-
ре и в регионах, опираясь на потенциал
РАО и его научных центров при веду-
щих государственных и педагогических
университетах страны. Методология об-
разования должна интегрировать и вы-
вести практику достижения и рекомен-
дации всей совокупности наук, состав-
ляющих основы комплексного совре-
менного человекознания и обществове-
дения. ÍÎ 


