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В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот 
может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась 

усталости, карабкается по её каменистым тропам. 
К. Маркс 

 

Изучая, экспериментируя, наблюдая,  
старайтесь не оставаться на поверхности фактов. 

Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения.  
Настойчиво ищите законы, ими управляющие. 

И.П. Павлов 
 
 

                                               ВВЕДЕНИЕ 
 

         В Российской Федерации введена многоступен-
чатая система высшего и послевузовского профес-
сионального образования. Ее концептуальной осно-
вой является представление о непрерывности и пре-
емственности процесса образования, что открывает 
новые возможности повышения профессионализма в 
различных областях науки и производственной дея-
тельности. Магистерская подготовка в Российской 
Федерации является одной из ступеней реализации 
основных профессиональных образовательных про-
грамм в многоуровневой структуре высшего образо-
вания. Подготовка магистров ориентирована, прежде 
всего, на научно-исследовательскую, научно-педаго-
гическую и организационно-управленческую дея-
тельность. 
         К основным функциям магистратуры можно 
отнести:  
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     – использовать научно-педагогический потенциал 
вуза, привлекать новые кадры из НИИ, высокотехно-
логичных фирм, вести НИР силами магистрантов;  
     – оперативно и гибко реагировать на потребности 
рынка труда на основе индивидуализации магистер-
ских программ и подготовки специалистов с углуб-
ленной фундаментальной (научной) подготовкой;  
     – способствовать повышению эффективности ас-
пирантуры и подготовки специалистов высшей ква-
лификации (кандидатов, докторов наук) на основе 
создания научных заделов, в том числе для воспроиз-
водства кадров вузов;  
     – обеспечить эффективный механизм развития 
университета (факультетов, кафедр) через подготов-
ку высококвалифицированных кадров (исследовате-
лей, разработчиков) для завоевания конкурентных 
позиций на отечественном и зарубежном рынках 
труда. 
         Слово «магистр» – латинского происхождения, 
имеет древние корни, встречаясь в языках многих 
стран. У разных народов в его смысл заложены поня-
тия «наставник», «учитель», «руководитель». В рус-
ском переводе слово «магистр» трактуется и как 
«мастер своего дела». В современном толковании ма-
гистр – это широко эрудированный специалист, вла-
деющий методологией и методикой научного твор-
чества, современными информационными техноло-
гиями, имеющий навыки анализа и синтеза разно-
родной информации, способный самостоятельно 
решать научно-исследовательские задачи, разрабаты-
вать и управлять проектами. 
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         Степень магистра является не ученой, а акаде-
мической, поскольку она отражает, прежде всего, об-
разовательный уровень выпускника высшей школы и 
свидетельствует о наличии у него умений и навыков, 
присущих начинающему научному работнику. В 
структуре современного российского высшего обра-
зования степень магистра следует за степенью бака-
лавра и предшествует степени кандидата наук. 31 де-
кабря 2015 г. Министерством образования и науки 
РФ зарегистрирован Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) подготовки магистров по направлению 
44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям). 
         Научно-исследовательская работа (НИР) обу-
чающихся в магистратуре является наиболее значи-
мой составной частью образовательных программ 
ФГОС ВО подготовки магистров, поскольку без опо-
ры на научную деятельность невозможно решить на-
сущные вопросы развития теории и практики про-
фессионального обучения. НИР обучающихся в ма-
гистратуре (магистрантов) направлена на формиро-
вание универсальных и профессиональных ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
образовательной программой, реализуемой образо-
вательной организацией высшего образования. Более 
того, уровень подготовки магистра соответственно 
ФГОС ВО ориентирован на подготовку специалистов 
в области бинарных наук: профессионального обу-
чения и отраслевой (профильной) науки с обеспече-
нием ему возможности продолжения образования в 
аспирантуре преимущественно по научной специ-
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альности 13.00.08 «Теория и методика профессио-
нального обучения». 
         В свете такого подхода актуализация основных 
организационно-методологических и технологичес-
ких положений с раскрытием содержания научно-
исследовательской работы магистрантов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 44.04.04 «Про-
фессиональное обучение» (по отраслям), служит 
практической реализации новых требований ФГОС 
ВО третьего поколения. При этом обязательным со-
держанием вышеупомянутых положений являются 
такие разделы научно-исследовательской деятель-
ности магистранта, как: требования к организации 
научно-исследовательской работы магистранта; со-
держание НИР магистрантов в целом соответственно 
образовательной программе с конкретизацией по се-
местрам; профилирование практической подготовки 
магистранта; подготовка выпускной квали-
фикационной работы магистра и порядок ее защиты. 

Учебное пособие разработано на основе норма-
тивно-правовых документов по организации обуче-
ния в магистратуре, обобщения опыта выполнения 
магистерских диссертаций ведущих профессиональ-
ных образовательных организаций страны, составле-
но с учетом типовых требований к магистерским дис-
сертациям и задач дальнейшего повышения качества 
их выполнения. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(НИР) МАГИСТРАНТА 
 

 

1.1. Характеристика профессиональной подготовки 
магистров по направлению 44.04.04 «Професси-
ональное обучение» 

 

         В Российской Федерации по направлению под-
готовки 44.04.04 «Профессиональное обучение» реа-
лизуются профессиональные образовательные прог-
раммы по различным отраслям, освоение которых 
позволяет обучающемуся, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, получить квалификацию (сте-
пень) «магистр». 
         ФГОС ВО третьего поколения по направлению 
подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение» 
предусматривает подготовку магистров к профессио-
нальной деятельности в следующих областях [1]: 
   – учебно-профессиональная; 
   – научно-исследовательская; 
   – педагогически-проектировочная; 
   – организационно-технологическая; 
   – обучение по профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
         Конкретные профили профессиональной дея-
тельности, по которым осуществляется подготовка 
магистранта, в каждой образовательной организации 
высшего образования согласно положениям ФГОС 
ВО определяются самостоятельно с привлечением за-
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интересованных участников образовательного про-
цесса (работодателей, партнеров социального парт-
нерства и пр.) и вводятся решением Ученого совета 
образовательной организации высшего образования. 
         Выполнение решения Ученого совета образова-
тельной организации высшего образования относи-
тельно начала подготовки магистрантов по конк-
ретному профилю профессиональной деятельности 
обусловливает первый его этап – формулирование 
главной цели по развитию у обучающихся (магист-
рантов) личностных качеств, формированию обще-
культурных (универсальных, общенаучных, соци-
ально-личностных, инструментальных и др.) и про-
фессиональных компетенций, а также составляющих 
ее целевых установок учебно-образовательного про-
цесса с учетом специфики, направления и профиля 
подготовки, особенностей научной школы, потреб-
ностей регионального рынка труда. Соответственно 
итогу и содержанию этого этапа следом  разрабаты-
вается основная образовательная программа подго-
товки магистров.  
          Структура основной профессиональной обра-
зовательной программы (ОПОП) подготовки магист-
ров (по соответствующему направлению, уровню и 
профилю) на основе ФГОС ВО третьего поколения 
представляет собой систему взаимосвязанных доку-
ментов, включающую в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки магистров, а также 
программы учебной и производственной практики, в 
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т.ч. научно-исследовательской работы, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. 
         При формировании основной образовательной 
программы подготовки магистров основываются, 
прежде всего, на том, что в результате ее освоения 
магистрант должен овладеть знаниями, умениями и 
практическим опытом, а также готовностью мобили-
зовать их в ситуациях, которые необходимы для про-
фессионального исполнения должностных полномо-
чий в избранной деятельности. При этом должен 
быть сформирован уровень компетенций, который 
заключается не только в способности решения про-
фессиональных задач, но и являться фактором само-
развития – стимулирующий к мотивированному неп-
рерывному самообразованию и самосовершенство-
ванию, творческому отношению к делу [1–2]. Вместе с 
тем любой из предусмотренных ФГОС ВО третьего 
поколения по направлению подготовки 44.04.04 
«Профессиональное обучение» видов профессио-
нальной деятельности магистров (учебно-профес-
сиональная, научно-исследовательская, педагогиче-
ски-проектировочная, организационно-технологи-
ческая, обучение по профессиям рабочих, должнос-
тям служащих) предусматривает реализацию про-
грамм учебной и производственной практики науч-
но-исследовательской работы (НИР) в обеспечение 
высокого уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций. 
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         Развитие навыков НИР, умения самостоятельно 
ставить и решать научно-исследовательские задачи 
является одним из приоритетных направлений со-
временного высшего образования в процессе подго-
товки бакалавров и особенно магистров, действен-
ным средством их личностного развития, на что спе-
циально акцентировалось внимание разработчиков 
нового поколения ФГОС ВО.  Существенно, что, как 
подчеркивается во многих отечественных работах 
(В.И. Гинецинский, В.И. Журавлев, М.Г. Ярошевский 
и др.), научно-исследовательская деятельность обу-
чающихся в учебно-воспитательном процессе непо-
средственно отражает, как декларируется в законе 
«Об образовании», глобальная цель современного 
отечественного образования [3]. 
         В структуре научно-исследовательской деятель-
ности выделяют следующие основные элементы [4]: 
     1) субъект научной деятельности – исследователь 
или научный коллектив, осуществляющий познание; 
     2) объект научно-исследовательской деятельности 
– предмет изучения, явление окружающего мира, на 
которое направлено внимание исследователя; 
     3) цель научно-исследовательской деятельности – 
получение объективных знаний об объекте исследо-
вания; 
     4) эмпирические и теоретические методы научно-
го познания (наблюдение, эксперимент, аналогия, 
анализ и синтез, абстрагирование,  дедукция и ин-
дукция и др.); 
     5) понятийный и категориальный аппарат – тео-
ретическая база исследования; 

http://megabook.ru/article/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b5
http://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://megabook.ru/article/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%20(%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5)
http://megabook.ru/article/%d0%98%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%20(%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5)
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     6) технические средства научно-исследовательской 
работы – специальное оборудование (эксперимен-
тальное, лабораторное). 
         Каждый специалист должен иметь представле-
ния о методике и организации научно-исследова-
тельской деятельности, о науке и основных ее по-
нятиях. Наука – сфера человеческой деятельности, в 
ходе которой осуществляется выработка и теоре-
тическая систематизация знаний о действительности, 
формируется система научных понятий о явлениях и 
законах природы и общества, способные служить 
теоретической основой для практического преобра-
зования в интересах человечества. Наука, как форма 
познания действительности, объективных законов 
природы и общества, деятельности человека, позво-
ляет сформировать различные стороны компетенции 
специалистов: познавательную, мировоззренческую, 
прогностическую, а также нормативно-регулирую-
щую, управленческую, образовательную, материаль-
но-производственную и др. Поэтому приобщение 
магистрантов к творческому процессу на основе 
НИР, с целью формирования основ методологиче-
ской культуры и познавательного интереса к новому, 
характерно для их подготовки во всех образователь-
ных организациях. При этом наука выполняет важ-
ные социальные функции: 
   1) культурно-мировоззренческая функция: наука 
дает человеку знания об окружающем мире, помога-
ет систематизировать их и формирует мировоззре-
ние как составную часть культуры; 

http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://megabook.ru/article/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0
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   2) познавательно-объяснительная функция: в ходе 
научной деятельности человек постигает суть явле-
ний и процессов в окружающем мире, объясняет его 
устройство, выявляет законы развития природы и об-
щества;  
   3) производственная функция: достижения науки 
способствуют непрерывному совершенствованию 
преобразовательной деятельности человека, произ-
водственных процессов; 
   4) прогностическая функция: выявляя причинно-
следственные связи в окружающем мире, наука поз-
воляет предвидеть перспективы и возможные послед-
ствия событий, определять нежелательные и опасные 
тенденции; 
   5) социально-преобразующая функция: наука не-
посредственно участвует в развитии общества, на ос-
нове научных данных разрабатываются социально-
экономические проекты. 
         Если в науке главной целью является производ-
ство новых знаний, то цель научно-исследовательс-
кой деятельности – в приобретении функциональ-
ного навыка исследования как универсального спо-
соба освоения действительности, развитии способно-
сти к исследовательскому типу мышления, активиза-
ции личностной позиции на основе приобретения 
субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно по-
лучаемых знаний, являющихся новыми и личностно 
значимыми  для конкретного обучающегося). 
        НИР магистрантов – одна из важнейших форм 
учебного процесса и должна осуществляться на про-
тяжении всего обучения с использованием разно-
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образных средств. Рекомендуемые в процессе освое-
ния образовательных программ изучение и анализ 
специальной литературы и передового практическо-
го опыта, а также написание рефератов, курсовых, 
магистерских диссертаций, разработка проектов, по-
священных решению задач педагогически-проекти-
ровочной, организационно-технологической и науч-
но-исследовательской деятельности невозможны без 
проведения элементарных исследовательских изы-
сканий. 
         Приступая к проведению НИР, магистранту сле-
дует, прежде всего, освоить понятийный аппарат, ос-
нову которого составляют термины и понятия, от ко-
торых зависит, насколько точно, грамотно и понятно 
исследователь может выразить свою мысль, объяс-
нить тот или иной факт. Некоторые термины и по-
нятия понятийного аппарата научно-исследователь-
ской деятельности приведены ниже [5]. 
   – Аналогия – рассуждение, в котором из сходства 
двух объектов по некоторым признакам делается вы-
вод об их сходстве и по другим признакам.  
   – Актуальность темы – степень ее важности в дан-
ный момент и в данной ситуации для решения дан-
ной проблемы (задачи, вопроса).  
   – Аспект  –  угол зрения, под которым рассматрива-
ется объект (предмет) исследования.  
   – Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое 
для объяснения каких-либо явлений.  
   – Дедукция – вид умозаключения от общего к част-
ному, когда из массы частных случаев делается обоб-
щенный вывод о всей совокупности таких случаев.  
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   – Индукция – вид умозаключения от частных фак-
тов, положений к общим выводам.  
   – Исследование научное – процесс выработки новых 
научных знаний, один из видов познавательной дея-
тельности. Характеризуется объективностью, воспро-
изводимостью, доказательностью и точностью.  
   – Концепция – система взглядов на что-либо, основ-
ная мысль, когда определяются цели и задачи иссле-
дования и указываются пути его ведения.  
   – Метод исследования – способ применения старого 
знания для получения нового. Является орудием по-
лучения научных фактов.   
   – Научная тема – задача научного характера, требу-
ющая проведения научного исследования. Является 
основным планово-отчетным показателем НИР.  
   – Научное исследование – целенаправленное позна-
ние, результаты которого выступают в виде системы 
понятий, законов и теорий.  
   – Научное познание – исследование, которое характе-
ризуется своими особыми целями, а главное – мето-
дами получения и проверки новых знаний.  
   – Научный доклад – научный документ, содержащий 
изложение научно-исследовательской или опытно-
конструкторской работы, опубликованный в печати 
или прочитанный в аудитории.  
   – Обзор – научный документ, содержащий система-
тизированные научные данные по какой-либо теме, 
полученные в итоге анализа первоисточников. Зна-
комит с современным состоянием научной проблемы 
и перспективами ее развития.  
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   – Объект исследования – процесс или явление, поро-
ждающее проблемную ситуацию и избранное для 
специального изучения.   
   – Предмет исследования – все то, что находится в гра-
ницах объекта исследования в определенном аспекте 
рассмотрения.  
   – Принцип – основное, исходное положение какой-
либо теории, учения, науки.  
   – Проблема – крупное обобщенное множество сфор-
мулированных научных вопросов, которые охваты-
вают область будущих исследований. Различают сле-
дующие виды проблем:  
        – исследовательская – комплекс родственных тем 
исследования в границах одной научной дисципли-
ны и в одной области применения;  
        – комплексная научная – взаимосвязь научно-
исследовательских тем из различных областей науки, 
направленных на решение важнейших народно-
хозяйственных задач;  
        – научная – совокупность тем, охватывающих всю 
научно-исследовательскую работу или ее часть; пред-
полагает решение конкретной теоретической или 
опытной задачи, направленной на обеспечение 
дальнейшего научного или технического прогресса 
в данной отрасли.  
   – Суждение – мысль, с помощью которой что-либо 
утверждается или oтрицается.  
   –Теория – учение, система идей или принципов.  
   – Умозаключение – мыслительная операция, посред-
ством которой из некоторого количества заданных 
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суждений выводится иное суждение, определенным 
образом связанное с исходным. 
– Фактографический документ – научный документ, 
содержащий текстовую, цифровую, иллюстративную 
и другую информацию, отражающую состояние 
предмета, исследования или собранную в результате 
научно-исследовательской работы.  
            В соответствии с новым Федеральным образо-
вательным стандартом по направлению «Профессио-
нальное обучение» формирование знаний и навыков 
научно-исследовательской деятельности должно осу-
ществляться в процессе освоения образовательной 
программы всех дисциплин учебного плана и всех 
видов занятий на их предметной основе, с научным 
обоснованием содержания и проблем, которые воз-
никают в науке и практике. 
            Выпускник в результате освоения дисциплин 
ОПОП ФГОС ВО третьего поколения в соответствии с 
программой магистратуры, видом (видами) профес-
сиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, должен 
быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
по учебно-профессиональной деятельности: 
   – анализировать подходы к процессу подготовки 
рабочих (специалистов) для отраслей экономики ре-
гиона; 
   – создавать условия для профессионального разви-
тия будущих рабочих (специалистов); 
   – анализировать нормативно-правовую документа-
цию профессионального образования; 
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   – выявлять сущность профессионального обучения 
и воспитания будущих рабочих (специалистов); 
   – формировать ценности, культуру обучающихся, 
общую политику профессиональных образователь-
ных организаций и организаций дополнительного 
профессионального образования; 
   – организовывать и управлять процессом профес-
сиональной ориентации молодежи на получение ра-
бочей профессии (специальности) для различных 
видов экономической деятельности; 
   – организовывать процесс оценивания деятельно-
сти педагогов и обучающихся; 
по научно-исследовательской деятельности: 
   – исследовать количественные и качественные по-
требности в рабочих кадрах (специалистах) для от-
раслей экономики региона (муниципальные обра-
зования); 
   – исследовать потребности в образовательных услу-
гах различных категорий обучающихся; 
   – выявлять требования работодателей к уровню 
подготовки рабочих (специалистов); 
   – организовывать НИР в образовательной организа-
ции; 
по педагогическо-проектировочной деятельности: 
   – проектировать стратегическое развитие профес-
сиональных образовательных организаций и органи-
заций дополнительного профессионального обра-
зования в регионе; 
   – проектировать и оценивать педагогические сис-
темы (образовательные); 
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проектировать систему обеспечения качества подго-
товки рабочих, служащих (специалистов) в профес-
сиональных образовательных организациях и орга-
низациях дополнительного профессионального об-
разования; 
   – проектировать образовательную деятельность с 
учетом требований работодателей; 
   – проектировать систему оценивания результатов 
обучения и воспитания будущих рабочих (специали-
стов); 
   – проектировать образовательные программы для 
разных категорий обучающихся; 
   – проектировать образовательную среду в соответ-
ствии с современными требованиями определенного 
вида экономической деятельности; 
по организационно-технологической деятельности: 
   – анализировать учебно-профессиональный (про-
изводственный) процесс в профессиональных обра-
зовательных организациях и организациях дополни-
тельного профессионального образования; 
   – управлять образовательным процессом с исполь-
зованием современных технологий подготовки буду-
щих рабочих (специалистов); 
   – управлять методической, учебной, научно-иссле-
довательской работой с применением современных 
технологий; 
   – организовывать внеаудиторную, воспитательную, 
социально-педагогическую деятельность обучаю-
щихся профессиональных образовательных органи-
заций и организаций дополнительного профессио-
нального образования; 
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   – организовывать и планировать мероприятия для 
профессионального развития профессионально-пе-
дагогических работников профессиональных обра-
зовательных организаций и организаций дополни-
тельного профессионального образования; 
   – управлять процессом производительного труда 
обучающихся; 
   – оценивать нормативно-правовую и учебно-мето-
дическую документацию с позиции их соответствия 
требованиям технологического, технического раз-
вития отрасли экономики, предприятий, организа-
ций, соответствия востребованным профессиональ-
ным квалификациям; 
   – осуществлять мониторинг и оценку деятельности 
профессиональных образовательных организаций; 
   – организовывать взаимодействие образовательных 
организаций с заказчиками образовательных услуг и 
консолидированными представителями рабо-
тодателей; 
по обучению профессиям рабочих, должностям служащих: 
   – анализировать современные отраслевые (произ-
водственные) технологии для обеспечения опережа-
ющего характера подготовки рабочих (специалис-
тов); 
   – разрабатывать и применять новые методики по-
вышения производительности и безопасности труда, 
качества продукции и экономии ресурсов; 
   – формировать у обучающихся навыки поведения 
на рынке труда; 
   – формировать экономическую и правовую культу-
ру; 
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   – контролировать учебно-профессиональный (про-
изводственный) процесс подготовки рабочих, слу-
жащих (специалистов) в профессиональных образо-
вательных организациях и организациях дополни-
тельного профессионального образования; 
   – контролировать качество результатов труда обу-
чающихся в соответствии с уровнем получаемой ква-
лификации. 
         Во исполнение вышеупомянутых профессио-
нальных задач выпускник магистратуры в результате 
освоения дисциплин ОПОП ФГОС ВО третьего поко-
ления должен: 
знать: 
– основные научные школы, направления, концеп-
ции, источники знания и приемы работы с ними; 
– методологию научных исследований; 
– основные особенности научного метода познания; 
– классификацию науки и научных исследований; 
– основные понятия и категории логики; 
– правила определения понятий, классификацию и 
систематизацию как логические понятия; 
– инновационные образовательные технологии в об-
ласти профессионального обучения; 
– современный уровень и тенденции развития ин-
формационных технологий, направления их приме-
нения в науке и образовании; 
– систему научного знания в области профессио-
нального обучения и профильной отрасли; 
– междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 
изучающих профессиональное обучение: естествен-
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нонаучных, психолого-педагогических, социально-
гуманитарных; 
– стратегии разрешения проблем в отрасли; 
уметь: 
– самостоятельно приобретать и определять новые 
знания, в том числе в смежных областях знаний; 
– использовать логические операции классификации 
и систематизации процессов, систем, явлений, объек-
тов профессионального образования и профильной 
отрасли, формулировать новые понятия и термины; 
– адаптироваться к изменению профиля деятельно-
сти; 
– расширять и углублять свое научное мировоззре-
ние; 
– выбирать адекватную теорию и технологию для 
решения научных проблем; 
– применять методы математического моделирова-
ния и статистической обработки при решении ис-
следовательских и профессиональных задач; 
– оперировать основными теоретическими знаниями 
в области профессионального обучения и профиль-
ной отрасли на основе критического осмысления; 
– проводить анализ и представлять интегративную 
информацию по вопросам развития профессиональ-
ного образования на местном и региональном уров-
нях для принятия управленческих решений по его 
совершенствованию; 
владеть: 
– теорией планирования, управления и контроля 
процессов исследования в своей профессиональной 
деятельности; 
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– современными технологиями поиска, обработки и 
представления информации. 
– профессиональной речевой коммуникацией на 
русском языке; 
– актуальными средствами, методами, технологиями 
профессиональной деятельности, способами опреде-
ления приоритетных видов профессиональной дея-
тельности в профессиональном образовании, про-
фильной отрасли и использования их для решения 
задач сохранения, улучшения и повышения качества 
образования, подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов. 
         Наряду с этим разработчики ФГОС ВО третьего 
поколения ввели раздел «Практики и НИР», приз-
ван-ного непосредственно организовывать научно-
исследовательскую деятельность магистрантов и 
формировать их профессиональные компетенции в 
этой области. Приобщиться магистранту к творчес-
кой деятельности, начать полноценную НИР, найти 
единомышленников и партнеров по организации 
своих исследований позволяют научные лаборато-
рии и кружки, студенческие научные общества и 
конференции. 

 

1.2. Цель и задачи НИР магистранта 

 
        Основной целью НИР магистрантов является 
развитие способности самостоятельного осуществле-
ния научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных задач в ин-
новационных условиях. 
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         В свете такого подхода НИР магистрантов – это 
их деятельность, направленная на поиск объяснения 
и доказательства закономерных связей и отношений, 
экспериментально наблюдаемых или теоретически 
анализируемых фактов, явлений, процессов, в кото-
рой доминирует самостоятельное применение науч-
ных методов познания, и в результате которой ма-
гистранты активно овладевают знаниями, научным 
мировоззрением, развивают творческое мышление и 
свои исследовательские умения и способности. Акти-
визация познавательного процесса позволяет магист-
рантам сформировать творческое отношение к по-
ниманию основных концептуальных положений, со-
ставляющих содержание современных теоретических 
основ профессионального обучения, подготовиться к 
самостоятельной научно-исследовательской деятель-
ности в этой области, научиться осуществлять про-
ектирование учебно-профессиональной, организа-
ционно-технологической деятельности, выполнить 
комплекс работ по магистерской диссертации, вклю-
чая ее защиту. 
         Основными задачами НИР магистрантов явля-
ются: 
   1. Закрепление и углубление знаний и умений про-
ведения НИР, полученные ими при освоении ОПОП 
бакалавриата. 
   2. Уяснение профессионального понимания нере-
шенных проблем в области профессионального обу-
чения и его отраслевой разновидности. 
   3. Овладение научно-исследовательским подходами 
к изучению основных проблем профессионального 
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обучения, его отраслевой научной разновидности и 
способами их решения. 
   4. Воспитание потребности и умений применения 
теоретических знаний в практической деятельности. 
   5. Овладение основными аспектами технологии 
труда в научно-исследовательской, педагогически-
проектировочной и организационно-технологичес-
кой деятельности. 
   6. Определение степени готовности магистрантов к 
самостоятельной работе по специальности в совре-
менных условиях. 
         Эффективное формирование подготовленности 
магистрантов к научно-исследовательской деятель-
ности возможно в рамках учета комплекса  дидакти-
ческих условий, позволяющих повысить уровень ка-
чества обучения, таких как:  
   – определение оптимального соотношения репро-
дуктивных и исследовательских процедур; 
   – формулирование системы конкретных уточняю-
щих целей учебно-исследовательской деятельности;  
   – определение ожидаемого результата;  
   – поиск оптимального соотношения функций кон-
троля и самоконтроля в процессе выполнения иссле-
довательских заданий;  
   – уточнение и оптимизация функций преподавате-
ля;  
   – и т.п. 
         Деятельность, осуществляемая обучающимися 
магистрантами по направлению подготовки 44.04.04 
«Профессиональное обучение» в рамках реализации 
раздела ОПОП «Практики и НИР», позволит им: 
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   – более полно и целостно понять и освоить основ-
ные компоненты научно-исследовательской деятель-
ности; 
   – осмыслить основные закономерности развития 
профессионального образования в Российской Феде-
рации и профильной научной отрасли; 
   – сформировать профессиональное понимание не-
решенных проблем в профессиональном образова-
нии Российской Федерации и профильной научной 
отрасли;  
   – выработать умения предвидеть наиболее вероят-
ные направления научной мысли в области профес-
сионального обучения и профильной научной отрас-
ли, а также в смежных дисциплинах; 
   – освоить научно-исследовательские подходы к 
изучению и  способам решения основных проблем в 
области профессионального обучения и профиль-
ной научной отрасли, а также в смежных дисципли-
нах; показать. 
 
1.2. Организация и методическое руководство  

НИР магистранта 
 

         Непосредственную организацию и методиче-
ское руководство процессом выполнения магистран-
тами НИР обеспечивают выпускающие кафедры, ко-
торые в соответствии с установленными тре-
бованиями определяют основные направления НИР 
магистрантов, подбирают состав научных руководи-
телей, а при необходимости и консультантов. 
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         Непосредственное руководство НИР магистран-
тов осуществляют назначенные распоряжением по 
кафедре профессора, доценты и ведущие преподава-
тели кафедр, имеющие ученую степень. Контроль за 
осуществлением различных разделов НИР магист-
ранта, наряду с научным руководителем, осущест-
вляют преподаватели учебной группы с проставле-
нием зачетов за выполнение отдельных разделов ра-
боты. Наряду с этим на кафедрах осуществляется по-
стоянный контроль путем бесед директора ОПОП с 
научными руководителями, преподавателями учеб-
ной группы и магистрантами, а также проводится об-
суждение на заседаниях кафедр отчетов препода-
вателей учебной группы и научных руководителей о 
ходе выполнения НИР магистрантами. Конечным 
итогом НИР магистранта является публичная защита 
магистерской диссертации на заседании итоговой 
государственной аттестационной комиссии. 
         НИР магистранта может осуществляться в сле-
дующих формах [6]:  
     – выполнение заданий научного руководителя в 
соответствии с утвержденным индивидуальным пла-
ном НИР;  
     – проведение НИР в рамках бюджетных тем и при-
оритетных направлений НИР кафедры и сторонних 
кафедр и организаций, с которыми заключены дого-
вора и на базе которых могут быть проведены иссле-
дования;  
     – проведение самостоятельного исследования по 
актуальной проблеме в рамках магистерской диссер-
тации;  
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     – выполнение научно-исследовательских видов 
деятельности в рамках грантов и хоздоговорных ра-
бот, осуществляемых на выпускающей кафедре и 
сторонних кафедрах и организациях, с которыми за-
ключены договора на проведение соответствующих 
исследований;  
     – выступление на конференциях различного 
уровня;  
     – участие в организации и проведении научных, 
научно-практических конференций, круглых столов, 
дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, 
университетом, сторонними организациями;  
     – участие в конкурсах НИР;  
     – подготовка и публикация тезисов докладов, ма-
териалов конференций и научных статей;  
     – участие в рецензировании научных статей и 
конкурсных научных работ; 
     – ведение библиографической работы с привлече-
нием современных информационных технологий 
(IT); 
     – предоставление итогов проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов и статей, оформленных в 
соответствии с представляемыми требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования 
и печати;  
     – подготовка и защита магистерской диссертации. 
         По регламенту ФГОС ВО 44.04.04 «Профессио-
нальное обучение» содержание основной образова-
тельной программы по разделу «Практики и НИР» 
определяется вузом. При этом вузами могут предус-
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матриваться следующие виды и этапы выполнения и 
контроля НИР магистрантов: 
   – планирование НИР, включающее в себя ознаком-
ление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования, написание ре-
ферата по избранной теме; 
   – проведение НИР; 
   – составление промежуточных отчетов о НИР; 
   – корректировка плана проведения НИР; 
   – составление отчета о НИР; 
   – публичная защита выполненной НИР. 
         В соответствии с этим для оптимизации струк-
туры образовательной программы составлена преду-
сматривающая непрерывное участие магистранта в 
научной работе в течение всего периода его обуче-
ния комплексная система освоения учебного раздела 
«Практики и НИР», в котором выделены несколько 
модулей: 
   – научный семинар; 
   – научно-исследовательская работа; 
   – практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности; 
   – педагогическая практика; 
   – преддипломная практика;  
   – подготовка и защита выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР). 
         Основной формой планирования и осуществле-
ния НИР магистрантов является составление инди-
видуальных планов НИР, предусматривающих обос-
нование НИР, разработка рабочих планов научного 
поиска, обсуждение плана и результатов исследова-
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ния, корректировки, при необходимости, плана про-
межуточных и итоговых исследований, в  том числе  
при прохождении практики, которая представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально- практическую 
подготовку обучающихся к научно-исследовательс-
кой и научно-педагогической деятельности, обяза-
тельного раздела ОПОП магистратуры, органически 
связанной с проведением НИР. Индивидуальный 
план магистранта является основным документом, 
определяющим порядок прохождения НИР в семест-
ре. Руководитель и магистрант в начале каждого се-
местра составляют индивидуальный план НИР на 
текущий семестр. Индивидуальный план магистран-
та должен быть частью общего плана НИР на весь 
период обучения, содержать конкретные задания по 
этапам и сроки их выполнения, вид и форму отчёт-
ности. Руководителем НИР в семестре, как правило, 
назначается руководитель магистранта, являющийся 
и руководителем ВКР.  
         В начале первого семестра выпускающая кафед-
ра предоставляет магистрантам список тем по НИР с 
указанием фамилий научных руководителей. В те-
чение первых двух недель каждый магистрант обязан 
выбрать тему НИР, предварительно обсудив ее с на-
учным руководителем. Не позднее второй недели 
научный руководитель ВКР выдает студенту задание 
по НИР магистранта, отразив в нем содержание, объ-
ем и особенности НИР. Задание должно быть подпи-
сано руководителем и студентом. К концу первого 
месяца магистрант обязан представить на выпус-
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кающую кафедру заявление на утверждение темы 
НИР. Тема НИР магистранта рассматривается и ут-
верждается выпускающей кафедрой. Смена руково-
дителя и/или изменение утвержденной темы НИР 
магистранта допускаются только по решению выпус-
кающей кафедры. 
         Основу методических подходов преподавания 
учебного раздела «Практики и НИР» составляют: 
     – самостоятельная работа магистранта по изуче-
нию научно-методической литературы, анализа ма-
териалов периодических изданий, Internet, диссерта-
ционных и монографических исследований и т.д., и 
проведение НИР по определенным направлениям; 
благодаря предварительному ознакомлению с ма-
териалами ранее проведенных исследований выясня-
ется, в какой мере вопросы темы изучены и каковы 
полученные результаты. Особое внимание уделяется 
вопросам, на которые нет ответов либо они недоста-
точны; 
     – освоение магистрантами теоретико-методичес-
ких основ научно-исследовательской и научно-педа-
гогической деятельности и овладение профессионал-
ьно значимыми умениями и навыками их проведе-
ния при индивидуальной работе с преподавателем. 
         На начальном этапе организации НИР магист-
ранта, когда необходимо уточнение цели и задач на-
учного поиска, определение объекта и предмета ис-
следования или проекта, непосредственная помощь 
научного руководителя безоговорочно необходима, 
как и, по возможности, полное методическое обес-
печение самостоятельной работы магистрантов со 
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стороны преподавателей. На последующих этапах 
НИР магистрантов их самостоятельность должна воз-
растать, а рекомендации научного руководителя ка-
саться, в основном, вопросов обработки результатов 
проводимых исследований, составления списка ис-
пользуемой литературы, литературного оформления 
текста квалификационной работы и расположения в 
ней материала, формулировки выводов и практиче-
ских рекомендаций. 
         Результатами НИР магистранта в первом семе-
стре являются:  
    а) постановка, обсуждение и уточнение задачи на-
учного исследования;  
    б) поиск и изучение научной литературы по мето-
дам решения поставленной задачи с составлением 
библиографического списка;  
    в) составление аналитического обзора известных 
методов;  
    г) выбор метода решения задачи;  
    д) оформление отчета магистранта по НИР за пер-
вый семестр с включением в него результатов по вы-
шеперечисленным пунктам (а-г) и подготовка к заче-
ту.  
         Во втором семестре обычно планируется прове-
дение НИР в рамках выбранной тематики, вклю-
чающей теоретические, теоретико-эксперименталь-
ные и/или экспериментальные исследования, обра-
ботку и анализ данных. 
         В третьем семестре продолжается работа по ап-
робации результатов исследований в форме докла-
дов на конференциях и статей, уточняется название 
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магистерской диссертации, формируется её структу-
ра. На этом этапе намечаются мероприятия теорети-
ческого, библиографического и экспериментального 
характера, необходимые для успешного завершения 
магистерской диссертации. По результатам НИР за 
третий семестр оформляется отчет по НИР магист-
ранта с приложением тезисов докладов и подготов-
ленных статей, осуществляется подготовка к зачету.  
         Четвертый семестр посвящается, в основном, 
оформлению магистерской диссертации. Результа-
том НИР в четвертом семестре является представ-
ление законченного варианта магистерской диссер-
тации на предзащиту. Магистранты, не предоста-
вившие в срок отчета о НИР и не получившие зачета, 
к сдаче экзаменов и предзащите магистерской дис-
сертации не допускаются. 
         Основной формой руководства НИР магистран-
та является консультация. Как правило, консульта-
ции носят индивидуальный характер и проводятся в 
виде собеседования. Вместе с тем на первых этапах 
организации и проведения НИР, а также при ее за-
вершении возможны и групповые консультации. Ко-
личество консультаций и их продолжительность за-
висит от характера темы проводимого исследования, 
условий ее выполнения, индивидуальных особенно-
стей магистранта и научного руководителя.  
         Особое место для организации и проведения 
НИР магистранта отводится освоению программ на-
учно-исследовательской, педагогической практики и 
практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности. В этот пе-
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риод магистранты особенно нуждаются в консульта-
ции научных руководителей. В период проведения 
практик важно не только расширить теоретические 
представления магистрантов об организации и веде-
нии научно-исследовательской деятельности, но и 
вооружить их практическими навыками реализации 
различных технологий организации этой деятельно-
сти, а также профессиональной подготовки к научно-
исследовательской и научно-педагогической работе в 
качестве научного сотрудника или преподавателя. 
Рекомендуется активно привлекать магистрантов к 
стажировке у ведущих специалистов с группами пе-
дагогов или ведущих специалистов в профильной 
научной отрасли разной квалификации и проведе-
нию теоретических и практических занятий со сту-
дентами вуза и учащимися других образовательных 
организаций, участию в деловых играх, разработке и 
реализации конкретных планов и проектов, тестовых 
заданий. 
         В процессе выполнения НИР и в ходе защиты ее 
результатов должно проводиться широкое обсужде-
ние работы в учебных структурах вуза, с привлече-
нием работодателей и ведущих исследователей, по-
зволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 
умений и сформированных компетенций обучаю-
щихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 
связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры. 
Прямой обязанностью научного руководителя по уп-
равлению НИР магистрантов является контроль вы-
полнения отдельных ее разделов, помощь в оценке 
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полученного фактического материала, аргументации 
заключений и выводов, тщательная проверка окон-
чательно оформленной ВКР и подготовки ее к защи-
те, оказание помощи в подготовке доклада на защите, 
а также составление мотивированного письменного 
отзыва о научно-исследовательской деятельности ма-
гистранта. 
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

                  МАГИСТРАНТА В СЕМЕСТРЕ 
 
2.1. Общие требования к организации  

НИР магистранта в семестре 
 

         Реализация модуля «Научно-исследовательская 
работа» осуществляется в первых двух семестрах под-
готовки магистров. В каждом семестре предусматри-
вается зачет за выполнение отдельных разделов НИР. 
         Цель НИР в семестре – систематизация, закреп-
ление и расширение теоретических и практических 
знаний, развитие навыков применения знаний для 
разрешения конкретных исследовательских задач, 
формирование методики НИР и навыков самостоя-
тельной научно-исследовательской и профессио-
нальной деятельности, оценка степени подготовлен-
ности магистранта к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. 
         Задачи НИР в семестре – выработать навыки и 
развить умения: 
     – вести библиографическую работу с привлечени-
ем современных информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ); 
     – формулировать и разрешать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения НИР; 
     – выбирать необходимые методы исследования, 
исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации, в рамках бюджетных тем, 
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грантов и хоздоговорных работ или при выполнении 
проекта научно-отраслевой разновидности); 
     – проведение самостоятельного исследования по 
актуальной проблеме в рамках магистерской диссер-
тации;  
     – выполнение научно-исследовательских видов де-
ятельности в рамках осуществляемых на выпускаю-
щей кафедре и сторонних кафедрах и организациях, 
с которыми заключены договора на проведение соот-
ветствующих исследований;  
    – применять современные информационные тех-
нологии при проведении научных исследований; 
    – обрабатывать полученные результаты, анализи-
ровать и представлять их в виде законченных науч-
но-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, реферата, научного обзо-
ра, тезисов докладов, научной статьи, магистерской 
диссертации, проекта); 
    – оформлять результаты проделанной работы в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. 
«Общие требования к текстовым документам» [7], 
ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» [8], ГОСТ 
Р 7.1 – 2003. «Библиографическая запись. Библиог-
рафическое описание: Общие требования и правила 
составления» [9] и др. нормативных документов с 
привлечением современных средств редактирования 
и печати. 
         Основной формой проведения НИР магистран-
та является подготовка и написание ВКР (магистер-
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ской диссертации), к которой предъявляются весьма 
высокие требования:  
     – обоснование актуальности темы, соответствие ее 
современному уровню развития науки и техники;  
     – оценка состояния изучаемой проблемы на осно-
ве анализа монографической и периодической лите-
ратуры по теме исследования;  
     – использование современных методов исследова-
ния, описание и анализ проведенных автором экспе-
риментов;  
     – наличие обоснованных выводов и практических 
рекомендаций;  
     – внедрение результатов в практику и возмож-
ность их дальнейшего использования. 
         Примерный перечень форм НИР магистрантов 
приведен в таблице 2.1.  
         НИР осуществляется магистрантом самостоя-
тельно под руководством научного руководителя и 
включает следующие разделы: 
     – определение направления НИР, а также форму-
лировка ее актуальности, цели, задач, рабочей гипо-
тезы, предмета и объекта исследований; 
     – планирование проведения отдельных разделов 
НИР; 
     – выполнение заданий научного руководителя в 
соответствии с утвержденным планом НИР; 
     – организация и проведение теоретических и экс-
периментальных исследований; 
     – обработка эмпирической информации; 
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                                                                    Таблица 2.1 

Перечень форм НИР магистрантов 
 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библио-
графии по теме магис-
терской диссертации  

1. Картотека литературных 
источников (монография од-
ного или группы авторов, ав-
тореферат, диссертация, ста-
тья в сборнике научных тру-
дов, журнале и пр. – ≥ 50)  

2. Рецензирование на-
учных трудов  

2. Рецензия на научную ста-
тью  

3. Организация и прове-
дение исследования по 
проблеме, сбор эмпири-
ческих данных и их ин-
терпретация  

3.1. Описание организации и 
методов исследования (2-я 
глава ВКР)  
3.2. Интерпретация получен-
ных результатов в описатель-
ном и иллюстративном 
оформлении  

4. Написание научной 
статьи по проблеме ис-
следования  

4. Статья и заключение науч-
ного руководителя  

5. Выступление на науч-
ной конференции по 
проблеме исследования  

5. Отзыв о выступлении в ха-
рактеристике магистранта  

6. Выступление на науч-
ном семинаре кафедры  

6. Заключение выпускающей 
кафедры об уровне культуры 
исследования  

7. Отчет о НИР в семест-
ре  

7.1. Отчет о НИР  
7.2. Характеристика руково-
дителя о результатах НИР ма-
гистрантов  
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     – написание рефератов, научных обзоров, подго-
товка и публикация тезисов докладов, научных ста-
тей; 
     – выступление на студенческих научных конфе-
ренциях, проводимых на профильных кафедрах, 
внутри вуза или в других вузах, а также участие в 
других научных конференциях; 
     – участие в реальном научно-исследовательском 
проекте, выполняемом на кафедре в рамках бюджет-
ных и внебюджетных научно-исследовательских про-
грамм (или в рамках полученного гранта); 
     – подготовка к защите выпускной квалификацион-
ной работы. 
         Современная практика организации НИР маги-
странтов, несмотря на то, что они уже знакомы с ней 
при подготовке и написании выпускной квалифика-
ционной работы бакалавра, свидетельствует о нали-
чии начального этапа реализации раздела научно-
исследовательской деятельности, и у них возникает 
больше всего вопросов именно организационно-ме-
тодологического характера. Магистрантам, прежде 
всего, недостает опыта в организации своей работы, а 
также в использовании методов научного познания и 
применении логических законов и правил. Поэтому 
в этот период им весьма важно получить хотя бы са-
мое общее представление о методологии научного 
творчества. 
         Всякое научное исследование от творческого за-
мысла до окончательного оформления научного тру-
да весьма индивидуально. Но имеются и некоторые 
общие методологические подходы к его проведению, 
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которые принято называть исследованием в научном 
смысле. В.И. Евдокимов, О.А. Чугунов [10] предлага-
ют придерживаться определенной схемы последова-
тельности организации этапов НИР (рис. 2.1).  
 

Рис. 2.1. Составляющие этапов научного 
исследования [10] 
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         В первом семестре наиболее целесообразной яв-
ляется практическая реализация следующих этапов и 
видов выполнения и контроля НИР магистрантов: 
– определение области предполагаемого исследова-
ния; 
– постановка научной проблемы; 
– формулирование темы исследования; 
– обоснование актуальности выбранной темы; 
– выявление объекта и предмета исследования, фор-
мулировка рабочей гипотезы; 
– формулировка цели и конкретных задач исследо-
вания; 
– выбор методов (методики) проведения исследова-
ния; 
– составление рабочего плана исследования; 
– освещение существа вопроса по имеющимся в ли-
тературе данным и раскрытие методологической ос-
новы исследования, поиск и изучение нормативно-
правовых документов (написание реферата по теме 
исследования). 
         Во втором семестре с учетом положительного 
результата выполнения модулей первых двух этапов 
представленной на рис. 2.1 схемы, магистрантам  
следует придерживаться выполнения и контроля 
НИР в части: 
– разработки теоретической основы и предпосылок 
исследования; 
– уточнения методов исследования и проведения 
предварительных научных исследований; 
– корректировки, при необходимости, планов прове-
дения НИР; 
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– проведения основного экспериментального иссле-
дования; 
– обработки эмпирической информации, ее целена-
правленной группировки и анализа результатов ис-
следования; 
– анализа и сопоставления результатов теоретическо-
го и экспериментального исследований, выявления 
зависимостей; 
– формулирования итоговых выводов по проведен-
ному исследованию и определения научной новиз-
ны; 
– формулирования выводов и предложений по ис-
пользованию результатов исследования и определе-
ния теоретической и практической значимости; 
– составления и оформления научного отчета (текста 
магистерской диссертации), его литературного и тех-
нического оформления. 
         В ходе выполнения магистрантом НИР должно 
проводиться ее широкое обсуждение в учебных 
структурах вуза, с привлечением работодателей, по-
зволяющее оценить уровень компетенций, связанных 
с формированием профессионального мировоззре-
ния и определенного уровня культуры. 
 

          Требования к результатам НИР магистранта 
 

         В результате выполнения НИР магистрант про-
фессионального обучения должен быть подготовлен 
к решению следующих задач: 
– постоянного повышения своей профессиональной 
компетенции в области выявления и способов их ре-
шения; 
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– выявления и формулирования актуальных науч-
ных проблем в сфере профессионального образова-
ния и профильной научной отрасли, определения 
способов их решения; 
– внедрения инновационных и современных компь-
ютерных технологий в практику научных исследова-
ний в области профессионального образования и 
профильной научной отрасли; 
– разработки программ научных исследований и ме-
тодологию их реализации; 
– осуществления оперативного и стратегического 
прогнозирования, проектирования и планирования 
профессиональной деятельности. 
 

        Умения и навыки, формируемые в результате 
освоения магистрантом программы НИР профес-
сиональной компетенции 
 

         Выпускник по направлению подготовки 44.04.04. 
«Профессиональное обучение» с квалификацией 
(степенью) «магистр» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями ОПОП в 
результате освоения программы НИР должен приоб-
рести следующие умения и навыки, обязательные со-
ставляющие компоненты профессиональной компе-
тенции: 
умения: 
– выбирать адекватные поставленным задачам мето-
ды исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач кон-
кретного исследования, связанного с проблематикой 
магистерской программы; 
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– математически и графически обрабатывать полу-
ченные результаты, анализировать и осмысливать их 
с учетом имеющихся отечественных и зарубежных 
литературных данных; 
– вести библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; 
– представлять итоги проделанной работы в виде от-
четов, рефератов, статей, оформленных в соответст-
вии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования и печати, 
навыки; 
– самостоятельно осваивать новые методы исследова-
ния, совершенствовать научный и научно-педаго-
гический профиль своей профессионально-педагоги-
ческой деятельности; 
– использовать на практике навыки и умения орга-
низации НИР. 
           В результате освоения программы НИР маги-
странт также должен владеть: 
– методами анализа существующего положения в 
науке и практике профессионально-педагогической 
деятельности; 
– современными технологиями поиска, обработки и 
представления информации; 
– методами самоорганизации и совершенствования 
личности научного работника и преподавателя, спе-
циализирующегося в сфере профессионально-
педагогической деятельности. 
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2.2. Определение методологических  
            характеристик исследования 
 
2.2.1. Определение области предполагаемого исследования,  

      выбор и обоснование  темы 
 

         На начальном, так называемом подготовитель-
но-информационном этапе организации научного 
исследования магистрант должен определиться с об-
ластью предполагаемого исследования, его основным 
направлением и попытаться выбрать прототип темы 
предстоящего научного исследования из предлагае-
мого списка [2]. Фактически он оказывается в поло-
жении, когда испытывает объективную недостаточ-
ность информации, очевидную неопределенность 
направления научного поиска. Научное исследова-
ние – всестороннее, достоверное изучение объекта, 
процесса или явления, их структуры, связей и отно-
шений на основе разработанных в науке принципов 
и методов познания, а также получение и практиче-
ское внедрение полезных для человека результатов 
[11]. Всякое научное исследование осуществляется 
индивидуально, а именно: от творческого замысла до 
окончательного оформления научного труда – ма-
гистерской диссертации [12]. 
         Любое научное исследование можно отнести к 
определённому научному направлению, под кото-
рым понимается наука или комплекс наук, в области 
которых ведутся исследования (например, социаль-
ное, педагогическое, техническое и др.). Структур-
ными единицами научного направления являют-
ся комплексные проблемы, темы и научные вопро-
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сы. Тема научного исследования является составной 
частью проблемы как  совокупности сложных тео-
ретических и практических задач, решения которых  
назрели в обществе  (противоречие между знанием и 
незнанием). В результате исследований по теме по-
лучают ответы на охватывающий часть проблемы 
определённый круг научных вопросов, под которы-
ми понимаются мелкие научные задачи, относящие-
ся к конкретной теме научного исследования. 
         Выбор научного направления, проблемы, темы 
научного исследования и постановка научных во-
просов является чрезвычайно ответственной задачей. 
Вначале на основе тщательного ознакомления с оте-
чественными и зарубежными литературными источ-
никами данной и смежной специальностей и анализа 
противоречий намеченного для исследования на-
правления формулируется сама проблема и опреде-
ляются в общих чертах ожидаемые результаты. Все 
специалисты, занимающиеся организацией научно-
исследовательской деятельности, склонны считать, 
что правильно выбрать тему – это значит наполови-
ну обеспечить успешное ее выполнение. 
         Научное исследование в области педагогики – 
сложный процесс научно-познавательной деятель-
ности, направленный на выявление, проверку и при-
менение на практике новых способов, средств и при-
емов развития личности. Это долгий и трудный путь 
творческих исканий, включающий в себя ряд взаи-
мосвязанных этапов НИР, на каждом из которых ре-
шаются свои специфические задачи. Оптимальная 
последовательность этих этапов, ведущая к получе-
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нию обоснованных, истинных результатов, обуслов-
лена замыслом научного исследования – основной 
идеей, которая связывает воедино все структурные 
элементы методики научного исследования, опреде-
ляет организацию и порядок проведения НИР, её 
этапы. В замысле научного исследования в логичес-
ком порядке выстраиваются цель, задачи, гипотеза 
исследования, соотносятся показатели развития кон-
кретного педагогического явления с конкретными 
методами научного исследования; определяется по-
следовательность применения этих методов, порядок 
управления ходом педагогического эксперимента, 
порядок регистрации, накопления и обобщения экс-
периментального материала. Замысел научного ис-
следования определяет и его этапы, первым из кото-
рых является выбор проблемы и темы НИР, в целях 
уточнения которых иногда выделяется этап  проб-
ного (пилотажного)  исследования. 
         Под темой НИР понимается замысел научного 
характера, требующий проведения научного иссле-
дования. Уже при формулировке названия темы 
НИР необходимо задуматься о том, чтобы в ней была 
озвучена проблема, которую необходимо решить в 
процессе научного исследования. Разумеется, тема 
магистерской ВКР должна быть посвящена решению 
актуальных проблем теории и практики профес-
сионального образования в профильной научной 
отрасли и, как правило, соответствовать профилю 
подготовки, направлениям НИР вуза и профильной 
кафедры. 
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         При выборе темы магистерской научной рабо-
ты, как считает Ф.А. Кузин  [13], и с ним согласны 
большинство специалистов, работающих в этой об-
ласти, целесообразно брать задачу (проблему) срав-
нительно узкого плана с тем, чтобы можно было ее 
глубоко проработать. Для правильно избранной те-
мы в этом случае характерны не глобальность и ко-
личество поставленных в ней вопросов, а тщатель-
ность, глубина их разработки. Тема должна иметь 
четко очерченные границы. Узкая тема прорабаты-
вается более глубоко и детально. В любой даже самой 
узкой теме можно открыть такие стороны проблемы, 
о которых магистрант раньше и не подозревал. Гра-
ницы выбранной для исследования проблемы зави-
сят от развития научно-исследовательских умений и 
способностей обучающихся. Важно, чтобы магист-
рант «принял» научную проблему, чтобы у него, с 
одной стороны, появилась сильная мотивация (жела-
ние, стремление, интерес), а с другой стороны, чтобы 
уровень его исследовательских умений и способнос-
тей оказался достаточным для того, чтобы справиться 
с решением научной проблемы, выполнением иссле-
довательского задания преимущественно без помо-
щи извне. Чрезвычайно обширная тема не позволяет 
изучить явление во всех его деталях, приводит к тако-
му обилию материалов, что всесторонне проработать 
его одному человеку становится невозможно. Поэто-
му работы, посвященные широким темам, часто бы-
вают поверхностными и мало самостоятельными. 
Отдельные научные исследования, реализуемые в 
рамках магистерской диссертации, ставят целью раз-
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витие положений, выдвинутых той или иной науч-
ной школой. Темы таких научных исследований мо-
гут быть очень узкими, что отнюдь не умаляет их ак-
туальности. Цель подобных работ состоит в решении 
частных вопросов в рамках той или иной уже доста-
точно апробированной концепции. 
         Помимо тем НИР из списка, рекомендованного 
профилирующей кафедрой образовательной орга-
низации, магистрант вправе обратиться за кон-
сультацией к своим преподавателям относительно  
целесообразности выбора такой темы магистерской 
диссертации, в которой частично можно использо-
вать результаты исследований, проведенных по теме 
ВКР, выполненной по программе подготовки бака-
лавра. Магистрант имеет также право выбора темы 
диссертационного исследования вплоть до предло-
жения собственной тематики с необходимым обосно-
ванием целесообразности ее разработки. В выборе 
темы для магистерской диссертации соискателю мо-
гут помочь следующие приемы: 
1. Просмотр каталогов ранее уже выполненных и за-
щищенных на профилирующей кафедре диссерта-
ционных и квалификационных работ и проектов. 
2. Ознакомление с новейшими результатами иссле-
дований в профильных, смежных и пограничных об-
ластях науки, имея в виду, что на их стыке, где не-
редко с  повышенной вероятностью имеется возмож-
ность новых и порой неожиданных решений. 
3. Выбор темы исследования по принципу основа-
тельного пересмотра уже известных науке теоретиче-
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ских положений с новых позиций, под новым углом 
зрения, на более высоком техническом уровне. 
4. Оценка состояния разработки методов исследова-
ния на профильной кафедре образовательной орга-
низации. При этом следует обращать внимание на 
возможность применения методов, используемых в 
смежных областях, применительно к изучению об-
ласти знания избранной специализации. 
         Значительную помощь в выборе темы оказыва-
ют ознакомление магистранта с аналитическими об-
зорами и статьями в специальной периодике, а также 
беседы и консультации со специалистами-практи-
ками, в процессе которых можно выявить важные во-
просы, еще мало изученные в науке. 
         При выборе темы магистранту следует учиты-
вать и свои личностные склонности, способности, 
уровень теоретических знаний, а также доступность 
необходимых для проведения исследования методик 
и контингента испытуемых. Выбрав тему, магистрант 
должен уяснить, в чем заключаются цель, конкрет-
ные задачи и аспект ее разработки. Для этого надо 
определить, в чем заключаются сущность проблемы 
исследования, новизна и актуальность темы, ее тео-
ретическая значимость и практическая ценность. Это 
значительно облегчит оценку и окончательное ре-
шение выбора именно данной темы. С этой целью 
магистрант должен ознакомиться по литературным 
источникам с тем, что уже наработано по интере-
сующему его направлению исследования, выявить 
сильные и слабые стороны имеющихся подходов к 
решению проблемы, избранной для исследования. 
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         Допускается, что в результате проведения маги-
странтом исследований тема может корректировать-
ся, но не позднее, чем за четыре месяца до даты пре-
доставления магистерской диссертации на её пред-
защиту согласно заданию на выполнение выпускной 
квалификационной работы. Отточенной формули-
ровки темы магистерской диссертации на первых 
порах может не получиться, тем не менее она должна 
быть определена и сформулирована в начале иссле-
дования. Выбранная тема магистерской диссертации 
представляется на утверждение приказом по образо-
вательной организации лишь после установления ее 
актуальности, научного и прикладного значения, 
наличия условий для выполнения в намеченный 
срок и обеспечения должного научного руководства 
со стороны научного руководителя, которым назна-
чается, как правило, профессор или доцент выпус-
кающей кафедры (для работ, выполняемых на стыке 
научных направлений, – с привлечением одного или 
двух научных консультантов). 
 
2.2.2. Получение задания для подготовки 
          магистерской диссертации 
 

         После утверждения темы магистерской диссер-
тации научный руководитель выдает магистранту 
задание на подготовку магистерской диссертации. 
Задание включает в себя название диссертации, пе-
речень подлежащих разработке вопросов и исходных 
данных, необходимых для выполнения диссертации 
(законодательные и нормативные документы и мате-
риалы, научная и специальная литература, конкрет-
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ная первичная информация), календарный план-гра-
фик выполнения отдельных разделов диссертации, 
срок представления законченной работы [14]. 
         После получения задания на подготовку диссер-
тации магистрант должен приступить к работе над 
ней непосредственно. Нужно помнить, что подготов-
ка диссертации является научным исследованием, 
требующим определенного времени.  
         Научный руководитель направляет работу ма-
гистранта, помогая ему: 
–  сформулировать проблему исследования и обос-
новать её актуальность; 
–  оценить подходы планирования исследования с 
выбором возможных вариантов целесообразных ме-
тодов и методик, в том числе обработки, анализа и 
представления получаемых результатов, и соответст-
вующих решений, выбор которых  – это задача само-
го исследователя.  
         Магистрант, как автор выполняемой работы, от-
вечает за принятые им решения, за правильность по-
лученных результатов, их фактическую точность и 
достоверность.  
         Контроль за ходом выполнения работ, предус-
мотренных заданием, осуществляется в процессе 
проведения научных семинаров. Научный руководи-
тель регулярно заслушивает доклады и выступления 
магистрантов на семинарах и делает заключение о 
ходе работы, оказывает необходимую методическую 
помощь. В случае существенного отставания от ка-
лендарного плана научный руководитель сообщает 
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об этом научному руководителю магистерской про-
граммы и заведующему кафедрой. 
         Магистерская диссертация должна выполняться 
магистрантами самостоятельно, творчески, с учетом 
возможностей реализации отдельных частей магис-
терской диссертации на практике. Каждое принятое 
решение должно быть тщательно продумано, для че-
го  в помощь магистрантам кроме научного руково-
дителя в исключительных случаях по представлению 
руководителей магистерских программ могут быть 
назначены консультанты по отдельным разделам 
диссертации (для работ, выполняемых на стыке на-
правлений, один  или два научных консультанта). 
Консультантами могут назначаться высококвалифи-
цированные специалисты, имеющие ученую степень. 
Консультант имеет право дать свой отзыв на диссер-
тацию, который по форме совпадает с отзывом науч-
ного руководителя по завершении магистрантом дис-
сертационной работы. Магистранту нужно помнить, 
что руководители и консультанты магистерской дис-
сертации дают рекомендации, что и как выполнять, а 
принимает окончательное решение и отвечает за сде-
ланное только автор магистерской диссертации. 
 
2.2.3. Постановка проблемы научного исследования  

     и обоснование его актуальности 
 

         На подготовительном этапе организации НИР в 
первом семестре, наряду с определением научно-педа-
гогического направления и темы исследования маги-
стерской диссертации, разрабатывается её концеп-
ция, определяется необходимый инструментарий, 
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осуществляется подбор и подготовка обеспечиваю-
щих достижение результата мероприятий. 
         Концепция – это замысел исследования, состоя-
щий из постановки проблемы научного исследования 
на основе уяснения проблемной ситуации, обоснова-
ния её актуальности, определения предмета и объек-
та исследования, цели, задач, формирования гипоте-
зы исследования. Важную роль здесь играют запросы 
практики, которые служат стимулом для применения 
научных средств решения практической задачи. 
         Обусловленность любого исследования предпо-
лагает наличие проблемных ситуаций и специальных 
вопросов, которые оказывают стимулирующее воз-
действие на осознание противоречия и формиро-
вание учебной проблемы и необходимость проведе-
ния исследования решении каких-либо практических 
задач. Проблемы, как совокупность сложных теоре-
тических и практических задач, решение которых 
неизвестно человеку, возникают на основе противо-
речий в той ли иной сфере деятельности, от разре-
шения которых зависит дальнейший прогресс в этой 
области. Наука создает предпосылки и показывает 
практические способы разрешения противоречий. 
Практические или познавательные затруднения и 
противоречия, проистекающие из недостатка знаний 
и опыта в той ли иной сфере, области деятельности, 
– основа понятия проблемной ситуации, представ-
ляет собой не просто описание некоторой ситуации, 
включающей характеристику данных, составляющих 
описание явления, но и указания на нечто неизвест-
ное. Прежде всего, необходимо понять проблемную 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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ситуацию, которая должна быть положена в основу 
вашего исследования и раскрыта на основании усло-
вий, побуждающих к её познанию, целенап-
равленной мобилизации прежних и организации 
получения новых, добываемых в ходе исследования 
знаний. При этом следует учитывать, что обос-
нования необходимости и своевременности решения 
вопроса, почему проблему, порождаемую данной  
проблемной ситуацией, необходимо изучать, входят 
в определение актуальности темы научного иссле-
дования как  начального  этапа любого научного ис-
следования. В применении к организации НИР ма-
гистранта понятие «актуальность» имеет одну осо-
бенность. Магистерская диссертация является ква-
лификационной работой, и то, насколько правильно 
её автор понимает и оценивает целесообразность из-
бранной темы исследования с точки зрения своевре-
менности и социальной значимости, характеризует 
его научную зрелость и профессиональную подго-
товленность. Актуальность основывается, прежде 
всего, на двух факторах: 
     – наличия научной проблемы; 
     – наличия практической потребности решения 
этой проблемы. 
         В научном исследовании сущность научной 
проблемы составляет противоречие между фактами 
и их теоретическим осмыслением. Правильная по-
становка и ясная формулировка научной проблемы 
имеют большую значимость для любой НИР и ее ак-
туальности. Она, если не целиком, то в очень боль-
шой степени определяет стратегию научного ис-
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следования вообще и направление научного поиска в 
особенности. Не случайно принято считать, что 
сформулировать научную проблему – значит пока-
зать умение отделить главное от второстепенного, 
выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно 
науке о предмете исследования. Формулировка на-
учной проблемы необходима вследствие того, что 
любое научное исследование проводится в обес-
печение преодоления определенных затруднений в 
процессе познания новых явлений, объяснения ранее 
неизвестных фактов или выявления неполноты объ-
яснения ранее известных фактов. Такая ситуация 
чаще всего возникает тогда, когда знание (объяс-
нение) ранее известных фактов или явлений уже об-
наружило свою несостоятельность, а новое знание 
еще не приняло развитой формы. Таким образом, 
проблема в науке – это противоречивая ситуация, 
требующая своего разрешения. При этом проблем-
ная ситуация, положенная в основу выполнения ис-
следований магистерской диссертации, должна на-
ходиться на достаточно высоком, но доступном для 
магистрантов уровне, порождать потребность и 
обеспечивать способность получения подлинно но-
вого знания, которое по своему психологическому 
содержанию равноценно пусть небольшому, но ин-
тересному открытию. 
         Если магистрант не владеет проблемой, то есть 
недостаточно правильно её понимает, то ему трудно 
обосновать актуальность темы научного исследо-
вания, основу понятия которой составляет, прежде 
всего, раскрытие степени неразработанности проб-
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лемы и основных причин необходимости ее раз-
работки, а также значимости её научного исследо-
вания. При обосновании актуальности темы научно-
го исследования магистранту необходимо убедитель-
но доказать, что в области профессионального обуче-
ния, принадлежащей профильной научной отрасли 
педагогики, отсутствуют достаточные знания, кото-
рые необходимо получить в интересах педагоги-
ческой науки и образовательной практики. Отме-
ченного удается достичь только после тщательного 
анализа научно-педагогической и методической ли-
тературы по выявленной научной проблеме, и если 
магистранту удается выявить границу между зна-
нием и незнанием проблемной ситуации и нераз-
решенных вопросов, то ему бывает нетрудно четко и 
однозначно определить научную проблему, а, сле-
довательно, и обосновать ее актуальность. Вместе с 
тем на первом этапе не следует сразу же добиваться 
абсолютной четкости формулировки актуальности 
исследования, главное – сформулировать научную 
проблему. Четкость понятия актуальности иссле-
дования появятся после более детального изучения 
научно-педагогической и методической литературы 
по изучаемой научной проблеме и проведению ис-
следований. 
 
2.2.4. Определение объекта и предмета исследования 
 

         После определения научной проблемы, состав-
ляющей основу выбранной темы исследования, фор-
мулируются объект и предмет исследования, то есть 
для успешной подготовки научной или научно-ис-
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следовательской работы магистранту необходимо оп-
ределить то, на что направлено его внимание и в чем 
он хочет получить конкретные результаты. Если ма-
гистрант не выделит в том объекте, на который нап-
равлено его внимание, главный, ключевой пункт, ас-
пект или взаимосвязь, он может пойти сразу во всех 
направлениях, что, понятно, ни к чему хорошему 
привести не может. Педагогическая действитель-
ность, как и действительность вообще, бесконечно 
многообразна [15]. Магистрант же должен получить 
некоторые конечные результаты в ее исследовании. 
Поэтому необходимо различать, с одной стороны, 
весь круг явлений, на которые направлено внимание 
исследователя, т.е. объект, а с другой – то, относи-
тельно чего он обязуется получить новое знание –
 предмет его научной работы. Для начинающих на-
учное исследование магистрантов различение объек-
та и предмета научного исследования – едва ли не 
самое трудное, с чем они сталкиваются в попытке 
упорядочить свои представления о направлении и 
структуре магистерской работы. 
         Объект научного исследования – это область об-
щественных отношений, в которых реализуются раз-
личные аспекты исследуемой проблемы (задачи), из-
бранный элемент реальности (процесс профессио-
нального образования), обладающий очевидными 
границами, относительной автономностью существо-
вания. Объект по объему должен быть равен назва-
нию темы – не должен быть шире или уже. Объект 
порождает проблемную ситуацию и избирается для 
изучения.  
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         В теории и методике профессионального обу-
чения объектом исследования может служить: учеб-
но-воспитательный, учебно-организационный, учеб-
но-методический процесс, процесс целенаправлен-
ного формирования профессиональных умений и 
навыков, улучшение и поддержание на оптимальном 
уровне профессиональных компетенций средствами 
и методами профессионального обучения и т.п. При 
определении объекта исследования необходимо за-
фиксировать как общие, так и специфические приз-
наки изучаемого процесса. Например, объектом ис-
следования может быть образовательный (учебно-вос-
питательный) процесс подготовки специалистов про-
фильной научной отрасли в образовательной организации 
среднего профессионального образования или специальная 
подготовка квалифицированных специалистов профиль-
ной отрасли в организациях дополнительного профессио-
нального образования. 
         «Объект – объективно существующие состав, 
структура и функции обоснования, а предмет – «на-
учное обоснование обучения как способ реализации 
наукой своей опережающей функции по отношению 
к педагогической практике» [15]. 
         Предмет научного исследования – логическое 
описание объекта научного исследования, избира-
тельность которого определена предпочтениями ис-
следователя в выборе точки мысленного обзора, ас-
пекта, «среза» отдельных проявлений наблюдаемого 
сегмента реальности. Предмет исследования фикси-
рует то, какие задачи и что изучается в объекте ис-
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следования, определенный аспект рассмотрения объ-
екта [15]. 
             Для решения конкретных задач исследования 
потребуется привлечь многие знания, к этому време-
ни уже полученные наукой, и не только педаго-
гической. Но новое знание будет касаться лишь чего-
то одного, выделяемого как специальный и оригиналь-
ный предмет изучения, и это будет реальный вклад в 
педагогическую науку. Когда это условие остается 
вне поля зрения научного работника, как раз и полу-
чается, что его выводы повторяют общеизвестные 
положения. А это означает, что исследование факти-
чески не состоялось, ибо не достигнута конечная 
цель, ради которой оно, собственно, и проводилось – 
получение нового знания. Необходимость получения 
нового знания определяет в исследовании все ос-
тальное. Поэтому, раскрывая любую характеристику 
педагогического исследования, непременно нужно 
установить отношение этой характеристики к полу-
чению нового результата [15]. 
         Предметом исследования могут быть: средства, 
методы, формы организации образовательного (учебно-
воспитательного) процесса. Точное определение пред-
мета исследования избавляет магистранта от заведо-
мо безнадежных попыток объять необъятное, сказать 
все, притом новое, об эмпирическом объекте, имею-
щем в принципе неограниченное число элементов, 
свойств и отношений. Продуктивным представляется 
выделение в качестве предмета границ применения 
тех явлений и процессов, которые выступают как 
объект исследования. 
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         Объект и предмет исследования как категории 
научного процесса соотносятся между собой как об-
щее и частное. В объекте выделяется та часть, которая 
служит предметом исследования. Именно на него и 
направлено основное внимание магистранта, именно 
предмет исследования определяет тему научно-
исследовательской работы, которая обозначается на 
титульном листе магистерской диссертации как ее 
заглавие. 
 
2.2.5. Формулировка цели, задач и рабочей гипотезы  

      научного исследования 
 

         Выработка нового знания происходит в процессе 
научного исследования – целенаправленного позна-
ния, результаты которого выступают в виде системы 
понятий, законов и теорий. Для научного познания 
характерны свои цели и методы получения и про-
верки новых знаний. Поэтому после определения 
объекта и предмета исследования логично перейти к 
формулировке цели предпринимаемого научного 
исследования, а также – конкретных задач, которые 
предстоит решать в соответствии с этой целью. Пред-
варительный анализ основной научно-
педагогической и методической литературы по теме 
работы позволяет сформулировать цель работы и ак-
туальность выбранной проблемы научного иссле-
дования, как вида творческой деятельности магист-
ранта. 
         По мнению И.Я. Лернера [16–17], целью творчес-
кой деятельности, какой, несомненно, является науч-
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но-исследовательская и проектная деятельность, мо-
жет являться ряд направлений: 
– самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний 
и умений в новую ситуацию; 
– видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
– видение новой функции объекта; 
– осознание структуры объекта; 
– поиск альтернативного решения или аналогичного 
способа решения; 
– комбинированное использование ранее усвоенных 
способов решения проблемных задач в новом. 
         Целью любого научного исследования, как пред-
ставления о результате, который должен быть дос-
тигнут в конечном его итоге, всегда выступает «опре-
деление», «выявление», «раскрытие» или «обоснование» 
чего-либо (закономерности, структуры, эффектив-
ных средств, методов и т.п.), то есть «приращения 
знания» о предмете изучения.  
         Целью научного исследования по проблемам 
теории и методики профессионального обучения 
могут быть: создание новых концепций, разработка 
новых методик подготовки, решение тех или иных 
вопросов управления, организационных задач. При 
формулировке цели можно использовать следующие 
литературные конструкции: «Цель исследования – раз-
работать и экспериментально обосновать методику…» 
или «Целью работы является рационализация (выявле-
ние… обобщение…)...» и т.п. 
         Каждая тема исследования, как бы конкретна 
она ни была, может иметь несколько путей решения, 
вследствие чего после выбора цели научного иссле-
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дования важнейшим вопросом является определение 
и формулировка задач исследования, которые долж-
ны давать представление о том, что нужно сделать 
для достижения поставленной цели научного иссле-
дования. Задачи должны четко конкретизировать 
действия магистранта на пути к достижению цели 
научного исследования. Для магистерской диссер-
тации достаточно постановки 3–4-х задач. Это обыч-
но делается в форме перечисления литературных 
конструкций («1. Изучить…», «2. Определить…», «3. 
Установить…», «4. Выявить…» или «4. Апробиро-
вать…» и др.), например: «1. Изучить содержание и 
структуру …», «2. Разработать систему педагогического 
контроля…», «3. Определить методику интенсифи-
кации…», «4. Апробировать в ходе педагогического экспе-
римента …» и т.п. Формулировки задач научного ис-
следования необходимо делать как можно более тща-
тельно, так как они отражают идею НИР, при этом 
описание их решения должно составить содержание 
глав магистерской диссертации. Это важно также и 
по причине того, что заголовки таких глав рождают-
ся именно из формулировок задач предприни-
маемого исследования. Нередко решение какой-либо 
одной задачи невозможно без решения другой, что 
диктует необходимость учитывать их взаимосвязь и 
взаимоподчиненность, определяя оптимальное число 
задач. В конечном итоге, отсутствие решения какой-
либо одной определенной задачи влечет за собой 
взаимообусловленное ущемление решения другой  
определенной задачи и может привести к незавер-
шенности научного исследования. Вследствие этого, 
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поскольку каждая поставленная в научном исследо-
вания задача должна иметь свои решения, представ-
ляемые и отражаемые, в итоге в одном или несколь-
ких выводах, в тексте диссертации, наряду с тщатель-
ной следует придерживаться наиболее чёткой фор-
мулировки задач научного исследования. 
         Своеобразным компасом процесса программи-
рования научного исследования на основе уяснения 
проблемной ситуации, обоснования её актуальности, 
определения предмета и объекта исследования, цели 
и задач является определение рабочей гипотезы – 
временное предположение или условное допущение, 
выдвигаемое для объяснения путей достижения цели 
научного исследования, т.е. определяющей куда и 

как идти магистранту. Рабочая гипотеза выдвигается, 
как правило, на первых этапах научного исследова-
ния, и строится на предположении о том, при каких 
условиях процесс решения той или иной педагоги-
ческой проблемы будет успешным, и определяет ба-
зисный эксперимент. Без нее процесс научного ис-
следования сводится к систематизации информации, 
вариативному изложению фактов. Рабочая гипотеза 
выдвигается, как правило, на первых этапах исследо-
вания. Она непосредственно не ставит задачи выяс-
нить действительные причины исследуемых явле-
ний, а служит лишь условным допущением, позво-
ляющим сгруппировать и систематизировать резуль-
таты наблюдений и дать согласующееся с наблюде-
ниями описание явлений. Основная рабочая гипоте-
за строится на предположении о том, при каких ус-
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ловиях процесс решения той или иной педагогиче-
ской проблемы будет успешным. 
         Задача рабочей гипотезы определяет сущность 
научного поиска и состоит в том, чтобы показать, что 
неясно в объекте, что нужно доказать посредством 
проверки и подтверждения фактами её достовер-
ности на опыте, чтобы отражаемые в тексте диссерта-
ции выводы имели статус не предполагаемых, а науч-
но-обоснованных, достойных внимания практи-
ческой реализации в профессиональном образова-
нии. Гипотеза выступает как познавательное средст-
во, регулирующее переход от существующего непол-
ного и неточного знания, к новому, более полному и 
более точному. Она должна объяснять имеющиеся 
факты в области профессионального образования и 
предсказывать новые, которые можно проверить 
(подтвердить, опровергнуть) в ходе последующего 
исследования проблемы. Поэтому гипотеза не может 
быть высказыванием, фиксирующим самое очевид-
ное и не требующим обоснования и научной и прак-
тической проверки. Качество формулировки гипоте-
зы оценивается по тому, надо или не надо ее доказы-
вать. 
         Любая гипотеза обычно формулируется интуи-
тивно, иногда используется восхождение от конкрет-
ного к абстрактному. Как предположение, она долж-
на носить логически обоснованный вероятностный 
характер. Рабочая гипотеза должна быть относи-
тельно проста в своем замысле и лаконична в изло-
жении, должна объяснять тот круг вопросов, которые 
составляют сущность изучаемого явления профес-
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сионального образования. В содержании гипотезы не 
должно быть понятий, которые не будут иметь те-
оретического и экспериментального обоснования в 
работе. Важнейшее значение при построении гипо-
тезы имеет знание педагогической теории, опора на 
ранее открытые факты и закономерные связи педаго-
гических явлений. Чем шире педагогический и об-
щий научный кругозор магистранта, чем богаче у 
него запас ассоциаций, тем более обоснованную ги-
потезу или гипотетическую идею он может пред-
ложить при проведении эксперимента. Очень часто 
гипотеза ограничивается предположением о функ-
циональной связи между педагогическими воздейст-
виями и конечными их результатами [18]. 
         Гипотезы бывают описательные и объяснитель-
ные. В процессе проведения научного исследования 
рабочая гипотеза может уточняться и дополняться, 
это нормальное явление.  
         Описательная гипотеза характеризует изучае-
мое явление с разных позиций – это предположение 
о свойствах изучаемого объекта, о характере связей 
между его отдельными элементами и возможных 
следствиях разрабатываемой проблемы. В результате 
формируется понятийный аппарат и исходные дан-
ные для эксперимента. Описательная гипотеза стро-
ится на предположении: если .., то … 
         Объяснительные гипотезы содержат предполо-
жения о степени тесноты, плотности связей и зави-
симостей в изучаемых процессах и явлениях. Это 
наиболее сильные гипотезы, требующие экспери-
ментальной проверки. В них на первый план выд-
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вигаются причинно-следственные связи, которые по-
лучены на ранних этапах исследования, говорится о 
возможных следствиях определенных причин, а так-
же характеризуются условия, при которых эти след-
ствия обязательно будут реализованы. Объясни-
тельная гипотеза требует экспериментальной про-
верки и строится на предположениях: «если сделать 
то-то, то в изучаемом объекте произойдут такие-то из-
менения». 
         В качестве дополнения, на первых этапах науч-
ного исследования, используется, как правило, нуле-
вая гипотеза — первоначальное объяснение имею-
щихся связей и отношений в объекте и предмете ис-
следования. Она не может давать теоретического 
обоснования этих связей, но позволяет объяснить 
первоначальные наблюдения, первичные факты пе-
ред планированием базисного эксперимента самой 
НИР. Иногда существует необходимость в прогнос-
тической гипотезе, поскольку наука выполняет не 
только объяснительную, преобразующую, но и прог-
ностическую функцию. Прогностическая гипотеза 
делает допущение о возможном позитивном разви-
тии процесса или явления, о трудностях, которые 
могут возникнуть на практике при реализации ве-
дущих идей исследования. 
         Без принятия гипотезы нет и не может быть ни-
какого научного исследования, в ходе которого, в за-
висимости от результатов объяснения имеющихся 
связей и отношений в объекте и предмете исследо-
вания, меняется вид гипотезы и соответственно – тип 
эксперимента, поисковое содержание НИР. При этом 
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не обязательно, чтобы в квалификационной работе 
были описаны все виды гипотез. Они создаются и 
применяются по мере необходимости. Магистерские 
диссертации могут строиться только на нулевой и 
объяснительной гипотезах. 
 
2.3. Подготовка выпускной квалификационной  
       работы – магистерской диссертации и  
       накопление научной информации 
 
2.3.1. Составление рабочего плана 
 

         Только плановое научное исследование позволя-
ет надежно, шаг за шагом, познавать новые объектив-
ные закономерности действительности, поэтому, 
приступая к научному исследованию, необходимо 
продумать и предусмотреть все, что можно заранее 
предвидеть. Особенно большое значение имеет пла-
нирование творческого процесса магистранта, при-
ступающего к написанию серьезного научного труда, 
каким является магистерская диссертация.  
         Планирование НИР магистранта начинается с 
составления рабочего плана, представляющего собой 
своеобразный алгоритм предпринимаемого научного 
исследования (Приложение). Рабочий план сос-
тавляется магистрантом после получения от науч-
ного руководителя задания для подготовки ВКР (ма-
гистерской диссертации). Основная цель рабочего 
плана магистерской диссертации состоит в оказании 
помощи магистранту организовать НИР и подчинить 
ее определенному порядку, чтобы обеспечить своев-
ременность выполнения исследований в сроки, отве-
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денные на выполнение магистерской диссертации. 
Рабочий план, устанавливая логическую последова-
тельность, очередность и сроки выполнения отдель-
ных разделов магистерской диссертации, фактически 
превращается в календарный рабочий  план выпол-
нения магистерской диссертации. 
         Рабочий план разрабатывается магистрантом 
при непосредственном участии научного руководи-
теля магистранта и начинается с момента форму-
лировки темы, т.е. разработки замысла предпола-
гаемого научного исследования. В основу такого за-
мысла могут быть положены гипотеза, т.е. предполо-
жение, сформулированное в целях предварительного 
объяснения решения поставленной проблемы, или 
система уточняющих целей, позволяющая уяснить 
предмет исследования и раскрыть проблему пред-
стоящего исследования. Это позволит магистранту 
эскизно представить исследуемую проблему в раз-
личных вариантах, систематизировать и упорядо-
чить всю его последующую работу, а научному руко-
водителю существенно облегчит оценку и контроль 
своевременного выполнения отдельных разделов ма-
гистерской диссертации. 
         При составлении рабочего плана следует учи-
тывать возможности исследователя: материальные 
условия и возможность привлечения необходимого 
контингента испытуемых, сложность проведения оп-
ределенных этапов работы, необходимость выде-
ления времени для работы с источниками научной 
информации и т.п. Первоначально рабочий план 
только в основных чертах дает характеристику пред-
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мета научного исследования, однако в дальнейшем 
такой план может и должен уточняться, при этом ос-
новная задача, стоящая перед работой в целом, 
должна оставаться неизменной. 
         Форма рабочего плана может допускать опре-
деленную произвольность. Обычно он состоит из пе-
речня расположенных в столбик рубрик (см. При-
ложение), связанных внутренней логикой иссле-
дования данной проблемы. Перед тем как внести от-
дельные рубрики в рабочий план, целесообразно на-
писать их на отдельных карточках (или полосках бу-
маги), что позволит в результате ряда механических 
перестановок найти наиболее логичную и приемле-
мую для данного исследования схему их расположе-
ния.  
         После составления рабочего плана магистранту 
своей научно-исследовательской деятельности в обя-
зательном порядке необходимо уяснить очередность 
и логическую последовательность намеченных работ. 
Логическая последовательность диктует раскрытие 
существа задачи. Часто возникают ситуации, при ко-
торых пока не изучен первый раздел, нельзя перехо-
дить ко второму, однако возможна ситуация, когда 
отдельные вопросы возможно решать параллельно 
или в произвольной последовательности. Важно нау-
читься находить в любой работе главное, решающее, 
на чем следует сосредоточить в данное время всё своё 
внимание. Это позволит найти и оптимальные реше-
ния планируемых заданий [19–21]. 
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         В научно-исследовательской деятельности при-
нято выделять следующую логическую последо-
вательность выполнения отдельных этапов работы: 
1) изучение литературы, анализ фактов, явлений, их 
связей и отношений; 
2) осознание исследовательской проблемы, цели, за-
дачи, исследовательского задания; 
3) формулировка конечной и промежуточных целей 
в решении исследовательской задачи; 
4) выдвижение предположения, гипотезы решения 
исследовательской задачи; 
5) решение исследовательской задачи, выполнение 
исследовательского задания путем теоретического 
обоснования и доказательства гипотезы; 
6) практическая проверка правильности решения ис-
следовательской задачи, выполнения исследова-
тельского задания; 
7) формулировка выводов по результатам выпол-
нения исследовательского задания, научной новизны 
и практической значимости.  
         Вместе с тем в зависимости от наличия реальных 
возможностей задания рабочего плана могут выпол-
няться вне организационной очередности зафикси-
рованных в нем заданий. При этом порядок испол-
нения этих заданий может изменяться, тем не менее 
лишь с  условием их выполнения за определенный 
период НИР в полном объеме. Такой методический 
подход обусловливает необходимость учета страте-
гии и тактики научного исследования, что означает, 
при непосредственном содействии научного руко-
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водителя магистранта, следующие составляющие его 
деятельности: 

1) определить общую генеральную идею в своей 
работе; 

2) сформулировать центральную задачу науч-
ного исследования; 

3) выявить все доступные резервы для выпол-
нения замысла и идеи научного исследования; 

4) выбрать необходимые методы, способы и 
приемы для достижения положительного ре-
зультата в решении центральной задачи науч-
ного исследования; 

5) найти наиболее удобное время для выпол-
нения каждой операции, реальные возмож-
ности и  удобное время для выполнения каж-
дого задания рабочего плана, оптимальных ре-
шений планируемых операций и приемов для 
достижения положительного результата.  

         В творческом исследовании рабочий план всегда 
имеет динамический, подвижный характер. На более 
поздних стадиях НИР в рамках выполнения магис-
терской диссертации рабочий план может перерасти 
в план-проспект, то есть такой план, который пред-
ставляет собой реферативное изложение располо-
женных в логическом порядке вопросов, по которым 
в дальнейшем будет систематизироваться весь соб-
ранный фактический материал. При этом такой 
план вместе с тем должен связывать развитие замысла 
и идеи научного исследования магистерской диссер-
тации с сохранением четкого и определенного науч-
ного ее направления. По такому плану уже можно 
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судить об основных положениях содержания буду-
щей квалификационной работы, принципах раск-
рытия основной темы, построении и соотношении 
объемов отдельных ее частей. Практически план-
проспект должен представлять черновое оглавление 
квалификационной работы с реферативным раскры-
тием содержания ее глав и параграфов. Желатель-
ность составления и периодического дополнения 
плана-проспекта определяется тем, что путем систе-
матического включения в такой план все новых и но-
вых аспектов его можно довести до окончательной 
структурно-композиционной схемы выпускной ква-
лификационной работы. При этом стратегия и так-
тика научного исследования требуют, чтобы при 
концентрации внимания на выполнении основных 
разделов плана не упускались из поля зрения допол-
нительные стороны дела. 
         План должен быть гибким, чтобы можно было 
включать в него новые возможные аспекты, обна-
руживаемые в процессе реализации составляющих 
его компонентов. При составлении плана следует 
тщательно обдумывать известные по разрабаты-
ваемой теме положения и необходимые для иссле-
дования, познания аспекты, а затем необходимо оп-
ределиться с порядком, очередностью их выпол-
нения. Научный руководитель не только принимает 
участие в разработке рабочего плана будущей ква-
лификационной работы, но и, в частности: 
– рекомендует магистранту необходимую для рас-
смотрения литературу, справочные, статистические 
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материалы и другие источники по теме будущей 
квалификационной работы; 
– проводит систематические, предусмотренные рас-
писанием, консультации и контроль выполнения 
НИР; 
– оказывает научную и методическую помощь; 
– вносит определенные коррективы и дает рекомен-
дации о целесообразности принятия того или иного 
решения. 

 
2.3.2. Подбор и использование методов исследования НИР 
 

         Не менее важным этапом научного исследова-
ния, чем разработка рабочего плана, является выбор 
методов исследования, служащих в качестве инстру-
мента (совокупности приемов, процедур научного 
познания, частных методик, правил использования 
этих приемов в сочетании с применением матери-
альных (технических) средств) в получении фактиче-
ского материала, достоверного знания, конкретных 
научных результатов. Успешность достижения по-
ставленной в научной работе основной цели в наи-
большей степени зависит именно от умения выбрать 
наиболее результативные методы исследования. В 
широком своем значении метод исследования – спо-
соб достижения цели, определенным образом упоря-
доченная деятельность познания объективной дейст-
вительности, правила действия при организации и 
реализации этой деятельности. 
         Педагогика профессионального обучения (про-
фессиональная педагогика), как ветвь общей педа-
гогики,  – это сравнительно молодая, во многом еще 
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только развивающаяся комплексная наука, объеди-
няющая научные наработки многих наук: педагоги-
ческих, медико-биологических, социально-психоло-
гических, экономических и др. и использующая их 
прикладные методы. В научных исследованиях по 
профессиональной педагогике применяются [22]: 
–  общенаучные, общепедагогические методы; 
–  специфические методы исследования. 
         Общепедагогические методы исследования под-
разделяются на эмпирические (воспринимаемые  ор-
ганами чувств) и теоретические (таблица 2.2). 
 

                                                                              Таблица 2.2 
         Общепедагогические методы исследования [22] 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
методы-

операции 
методы-
действия 

методы-
операции 

методы-
действия 

1 2 3 4 

∙ анализ 
∙ синтез 
∙ сравнение 
∙ абстраги-
рование 
∙ конкрети-
зация 
∙ обобще-
ние 
∙ формали-
зация 
∙ индукция 
∙ дедукция 
∙ идеализа- 
ция 
∙ аналогия 

∙ диалекти-
ка   
∙ научные 
теории, ∙ 
проверен-
ные прак-
тикой тео-
рии 
∙ доказа-
тельство 
∙ метод ана-
лиза систем 
знаний 
∙ дедуктив- 
дедуктив-
ный метод  

 ∙ изучение 
литерату-
ры, доку-
ментов и 
результатов 
деятель-
ности 
∙ наблюде-
ние 
∙ измерение 
∙ опрос 
(устный и 
письмен-
ный) 
∙ эксперт-
ные оценки 

∙ методы отсле-
живания объек-
та: обследова-
ние, монито-
ринг, изучение 
и обобщение 
опыта 
∙ методы преоб-
разования 
объекта: опыт-
ная работа, 
эксперимент ∙ 
методы иссле-
дования объек- 
та во времени: 

∙ ретроспектива, 
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                                                       Окончание таблицы 2.2 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
методы-

операции 
методы-
действия 

методы-
операции 

методы-
действия 

1 2 3 4 

∙ моделиро-
вание 
∙ мыслен-
ный 
экспери-
мент 
∙ воображе-
ние 
 

∙ индуктив-
но-дедук-
тивный  ме-
тод 
∙ выявление 
и разреше-
ние проти-
воречий 
∙ постанов-
ка проблем 
∙ построе-
ние гипотез 

∙ тестиро-
вание 
 
 

прогнозирова-
ние 
 

 

         Сущность, области применения общепедагоги-
ческих методов исследования как в научном исследо-
вании, так и в практической деятельности, наряду со 
специфическими методами исследования, подробно 
рассмотрены в работе [22]. В качестве специфических 
методов исследования в профессиональной педаго-
гике  получают распространение специфические ин-
струментальные методы, представляющие собой  спе-
циальные эмпирические методы исследований с при-
менением приборов, инструментов, аппаратов, нап-
равленных на изучение явлений и процессов, недос-
тупных непосредственному восприятию и использу-
емых с целью получения объективных количествен-
ных данных. Эти методы получили довольно широ-
кое применение в профессиональной педагогике, 
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преимущественно в исследованиях, связанных с фор-
мированием профессиональных умений, проблема-
ми профессиональной ориентации и профессио-
нального отбора, профессиональной адаптации ра-
бочих и т.д. Инструментальные методы исследо-
вания, как правило, специализированы и применя-
ются для изучения конкретных явлений. В то же вре-
мя комплексное применение инструментальных ме-
тодов (например, видео- или аудиозапись, хрономет-
рия, акселерометрия и ряд других), тем более в соче-
тании с экспериментом и другими общенаучными 
методами, могут давать довольно полную картину 
изучаемых явлений и получать научные результаты, 
которые без применения инструментальных методов 
вообще не могли бы быть получены. Конкретные ин-
струментальные методы в большинстве своем узко-
специализированные, поэтому эффективное их при-
менение, как правило, возможно лишь в комп-
лексном сочетании с общепедагогическими метода-
ми исследований [22]. 
         В научном исследовании полученные данные 
необходимо подвергнуть исчерпывающему анализу, 
привести в определенную систему. При обработке 
данных следует учитывать, что педагогический эф-
фект характеризуется двумя сторонами: качествен-
ной и количественной. Без количественной оценки 
определить величину качественных изменений не-
возможно, для чего используется математическая 
статистика – мощный, хорошо разработанный ап-
парат объективного анализа результатов педагогиче-
ских исследований и последующей выработки прак-
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тических рекомендаций по совершенствованию изу-
чаемого процесса. Корректный математический ана-
лиз фактического материала  – это, прежде всего, не-
пременное условие и культура научного экспери-
мента [23].  
         В зависимости от задач исследования для коли-
чественной оценки результатов могут быть использо-
ваны, как самые простые математические методы 
(получение средних показателей и установление дос-
товерности их различий), так и более сложные (рег-
рессионный и факторный анализ). Результаты мате-
матической обработки данных исследования могут, в 
конечном итоге,  подтвердить выдвинутую исследо-
вателем гипотезу, отвергнуть ее или оказаться ней-
тральными. Специальные статистические методы да-
ют возможность сконцентрировать исходный коли-
чественный материал, сократить объем измерений 
практически без потерь информации. Однако мате-
матико-статистический аппарат может быть продук-
тивно использован лишь тогда, когда эксперимен-
тальный материал подвергнут тщательной проверке,  
логической и качественной, так как использование 
даже самых сложных методов математико-статис-
тической обработки не сможет исправить дефектов 
неправильно организованного исследования, необъ-
ективности оценки результатов и неверно выбран-
ных показателей [24]. 
         В научных исследованиях важно и установить 
какой-либо новый факт, и дать ему рациональное 
объяснение с позиций науки, прежде всего,  в части 
причинной связи между рассматриваемыми явления-
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ми и событиями научного факта, показать общепоз-
навательное, теоретическое или практическое значе-
ние. Незаменимым подспорьем при этом является 
педагогический эксперимент, то есть такой метод науч-
ного исследования, который предполагает вмеша-
тельство в естественные условия существования 
предметов и явлений или воспроизведение опреде-
ленных сторон предметов и явлений в специально 
создаваемых повторяющихся условиях с целью изу-
чения их без осложняющих процесс сопутствующих 
обстоятельств, а именно – изучения того или иного 
явления в «чистом виде» [25]. 
 
2.3.3. Педагогический эксперимент  
          в профессиональной педагогике 
 

         Понятие эксперимента в профессиональной пе-
дагогике постоянно развивается и расширяется 
вследствие его важности для полноценного научного 
поиска в педагогически-проектировочной деятельно-
сти. Педагогические эксперименты различают в за-
висимости от целей НИР, способов комплектования 
групп обучающихся, схем построения, направленно-
сти и используемых средств обучения (рис. 2.2) [10]. 
         По цели исследования эксперименты разделяют 
на констатирующие и преобразующие (формирую-
щие), по форме проведения – естественные, модель-
ные и лабораторные. Эксперименты перечисленных 
видов по своей направленности могут быть абсолют-
ными и сравнительными. 
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Рис. 2.2. Виды педагогического эксперимента  
              (адаптировано В.И. Евдокимовым и 

                 О.А. Чургановым по Б.А. Ашмарину) 
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         По логической схеме доказательства выдвигае-
мой при планировании НИР гипотезы все сравни-
тельные эксперименты делятся на последовательные 
и параллельные. Параллельные эксперименты бы-
вают прямыми, перекрестными и многофакторными 
(с несколькими уровнями). Выбор той или иной 
формы проведения педагогического эксперимента 
обусловлено необходимостью решения задач, пос-
тавленных перед исследованием  [24].  
         Педагогический эксперимент – это своеобраз-
ный комплекс (совокупность) методов исследования, 
предназначенный для объективной и доказательной 
проверки достоверности педагогических гипотез. Пе-
дагогический эксперимент как составная часть инно-
вационного процесса – современная тенденция в об-
разовании. В педагогике эксперимент выступает в 
тесной взаимосвязи и совместном использовании 
комплекса таких методов, как наблюдение, беседа, 
интервью, анкетный опрос, диагностика, создание 
специальных ситуаций и др. При этом наиболее ти-
пичный педагогический эксперимент строится на 
основе модели сравнения экспериментальной и кон-
трольной групп. Результат эксперимента проявля-
ется в измерении изменений, которые произошли в 
экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной группой. Применением статистических 
процедур выясняется, отличаются ли эксперимен-
тальная и контрольная группы. Важно, чтобы экспе-
риментальная и контрольная группы были сравни-
мы по основным показателям равенства начальных 
условий, существенных с точки зрения исследования. 
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  Такой сравнительный эксперимент в практике при-
меняется в разных вариантах [26–27].   
         Задача исследователя состоит в том, чтобы не 
формально применять весь набор известных мето-
дов, а для каждого этапа НИР определять свою опти-
мальную совокупность методов с учетом специфики 
поставленных перед собой задач. Строгий научный 
педагогический эксперимент должен удовлетворять 
следующим критериям [28]: 
   а) предполагать внесение в педагогический процесс 
чего-либо нового, какого-либо принципиально ново-
го воздействия (изменения) с целью получения опре-
деленного результата; 
   б) обеспечивать условия, позволяющие выделить 
связи между воздействием и его результатом; 
   в) включать достаточно полный, документально 
фиксируемый учет параметров (показателей) началь-
ного и конечного состояния педагогического процес-
са, различие между которыми и определяет резуль-
тат эксперимента; 
   г) быть достаточно доказательным, обеспечивать 
достоверность выводов. 
         Любой эксперимент может осуществляться как 
непосредственно с объектом, так и с его «заместите-
лем» в познании – моделью. Необходимость владения 
методикой моделирования связана, как с общим ме-
тодом научного познания, так и с необходимостью 
решения педагогических задач. Педагогическое мо-
делирование является особым, широко применяемым 
в педагогике методом опосредованного познания, об-
ладающего  целым рядом достоинств. Метод модели-
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рования является интегративным, он позволяет объ-
единить эмпирическое и теоретическое в педагоги-
ческом исследовании, т.е. сочетать в ходе изучения 
педагогического объекта эксперимент с построением 
логических конструкций и научных абстракций [29]. 
         В научных исследованиях часто прибегают к ма-
тематическому моделированию, созданию математи-
ческих моделей. Компьютерная техника сделала эти 
модели реально осуществимыми. Суть математиче-
ского моделирования педагогического эксперимента 
состоит в определении соответствующей модели с 
учетом реальных условий, в отслеживании ее состоя-
ния в зависимости от избранной логики развития пе-
дагогической ситуации. Применять в ходе научного 
поиска математическое моделирование следует це-
ленаправленно, с учетом определенной системы ис-
ходных предпосылок и ожидаемого конечного ре-
зультата, что предполагает обязательность овладения 
теорией создания математических моделей. 
 
2.3.4. Методологическая основа педагогического 

     исследования 
 

         Методология – это учение о принципах построе-
ния, формах и способах научного познания. Другими 
словами, это та идейно-теоретическая основа, особен-
ности и характер которой определяют акценты и 
нюансы познавательных процедур, выбор методов и 
средств познания. От теоретико-методологической 
базы научного познания зависит стратегия исследо-
вания [37]. С одной стороны, под методологией науч-
ного исследования понимают систему правил, спо-
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собов, методических приемов, нормативов, приме-
няемых в познании, а с другой стороны, методология 
дает возможность осмыслить и обобщить приоб-
ретенные в ходе научной и практической деятель-
ности людей методы познания. В первом случае ме-
тодология выступает в качестве общей исходной ба-
зы, основы научного познания и преобразования 
действительности, соотносясь с её свойствами и зако-
номерностями развития. При этом в теоретико-
методологическую основу новых исследований за-
кладываются критерии объективности знаний, соот-
ветствия истине, исторической правде. В первом слу-
чае методология понимается еще и как учение о ме-
тодах и принципах познания с рассмотрением ос-
новных методов познания, способов и приемов ис-
следования, опирающихся на базовые основы. При 
этом сами методы познания развиваются и совер-
шенствуются с развитием научной деятельности и 
накоплением новых знаний [38].   
         В итоге, на основе самостоятельного изучения 
магистрантом данных литературных источников по 
проблеме исследования производится их анализ, 
обобщение и выявление теоретико-методологичес-
кой основы предстоящего исследования. 
         Освоение программы НИР магистрантом пред-
полагает существенный объем самостоятельной рабо-
ты с научной и учебно-методической литературой. 
Изучение и конструктивный анализ имеющихся в 
литературе материалов по направлению исследова-
ния является первым и весьма важным этапом любой 
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НИР, обеспечивающим возможность ее успешной 
организации и проведения.  
         Под изучением и анализом состояния проблемы 
планируемой НИР по теме магистерской диссерта-
ции понимается систематический сбор данных, их 
обобщение, истолкование и описание вскрываемых 
закономерностей и тенденций, относящихся как ко 
всей изучаемой проблеме, так и к отдельным ее сто-
ронам. 
         Работу с литературой следует разделить на три 
этапа: 
– предварительное изучение литературных источни-
ков с целью обоснования темы научного исследова-
ния, формулировки проблемы, объекта и предмета, 
цели, задач и методов исследования; 
– основной этап – посвящен изучению и обобщению 
мнений специалистов по данной проблеме; 
– завершающий этап – посвящен нахождению аргу-
ментов для обоснования полученного фактического 
материала экспериментальных исследований. 
         В первую очередь на начальном этапе работы с 
литературой по проблеме исследования следует со-
ставить библиографический указатель и аннотаци-
онные карточки литературных источников, с кото-
рыми можно ознакомиться в библиотечных фондах 
образовательной организации, а также  на сайтах 
Интернета. Прежде всего, желательно обратиться к 
материалам журнала «Профессиональное образова-
ние» ([Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.m-profobr.com), информационным ресурсам 
научной электронной библиотеки ([Электронный 

http://www.m-profobr.com/
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ресурс]. Режим доступа: www.e-library.ru), a также на 
иных сайтах ([Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www. e-library.ru; www.sego.net; www.isip.ras.ru; 
www. nir.ru; www.vak.ed.gov и др.)    
         Началу педагогического исследования предше-
ствует его тщательное планирование. Разделив проб-
лему на отдельные структурные элементы, необхо-
димо отобрать и обобщить мнения различных авто-
ров, определить, в чем сходятся или чем отличаются 
их взгляды. Прежде всего, необходимо четко пред-
ставлять, что необходимо выяснить для решения 
проблемы. Исследованию может быть подвергнута 
как вся проблема, так и ее отдельные, интересующие 
исследователя стороны. При этом магистранту не 
следует слишком увлекаться и затягивать работу с 
литературой. Практика подготовки НИР магист-
рантов свидетельствует, что для первых двух этапов 
работы с литературой бывает достаточно изучить 
50−70 источников по проблеме исследования.  
         По мере выполнения исследования и появления 
новых вопросов с течением времени неизбежно пот-
ребуется продолжение поиска и анализа новых лите-
ратурных источников. При этом главная целевая ус-
тановка– поиск в публикациях информации, необхо-
димой для обоснования темы исследования. Данные, 
получаемые в ходе изучения и обобщения материа-
лов литературных источников, могут иметь самосто-
ятельное значение и являться основой выявления ме-
тодологической основы проводимого исследования, а 
также служить вспомогательным материалом для по-
следующей организации и проведения НИР [30]. 

http://www.e-library.ru/
http://www.sego.net/
http://www.isip.ras.ru/
http://www.vak.ed.gov/
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         Как правило, изучение материалов литератур-
ных источников осуществляется сплошным или вы-
борочным (ориентированным) чтением, начиная с 
оглавления, что позволяет определить общее содер-
жание, установить, к какому по характеру чтению 
прибегнуть: если, например, к выборочному, то ка-
кие разделы читать и в какой очередности. Затем сле-
дует ознакомиться с содержанием предисловия (вве-
дения) или аннотации, если литературным источни-
ком является статья. Это позволит сориентироваться 
на главном содержании материалов литературного 
источника, отделить основное от второстепенного, 
понять ведущие идеи автора, а иногда и критический 
взгляд на них, высказанный ведущими специалиста-
ми, представляющими данную книгу читателям. Да-
лее необходимо оценить фактический материал ли-
тературного источника, отобрать наиболее типичные 
факты, сопоставить их с уже известными из личного 
опыта и других литературных источников, понять 
ход рассуждений автора, их логику и доказатель-
ность. Завершением работы над материалами литера-
турных источников принято считать запись необхо-
димого содержания на аналитической карточке и со-
ставление сводных конспектов по изучаемой пробле-
ме. При этом необходимо очень тщательно следить 
за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было 
легко ими пользоваться. Работая над каким-либо ча-
стным вопросом или разделом, надо постоянно ви-
деть его связь с проблемой в целом, а разрабатывая 
широкую проблему, уметь делить ее на части, каж-
дую из которых продумывать в деталях. При выбо-
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рочном изучении материалов литературных источ-
ников, как правило, используется не вся заключенная 
в них информация, а только та, которая имеет непос-
редственное отношение к теме научного исследова-
ния и является потому наиболее ценной и полезной 
для исследователя. Часть полученных данных может 
оказаться бесполезной, поэтому необходим их тща-
тельный отбор и оценка. Ф.А. Кузин [13] считает, и с 
ним в этом вопросе солидарны многие ученые [31], 
что нужно собирать не любые факты, а только науч-
ные. Когда говорят о научных фактах, то понимают 
их как элементы, составляющие основу научного зна-
ния, отражающие объективные свойства процессов. 
На основании научных фактов определяются законо-
мерности явлений, строятся теории и выводятся зако-
ны. Научное творчество включает значительную 
часть черновой работы, связанной с подбором основ-
ной и дополнительной информации, ее обобщением 
и представлением в форме, удобной для анализа и 
выводов. Во всех случаях следует отбирать только по-
следние данные, выбирать самые авторитетные ис-
точники, точно указывать, откуда взяты материалы. 
При отборе фактов из литературных источников 
нужно подходить к ним критически. Нельзя забы-
вать, что жизнь постоянно идет вперед, развиваются 
наука, техника и культура. То, что считалось абсо-
лютно точным вчера, сегодня может оказаться неточ-
ным, а иногда и неверным. В итоге критерием оценки 
проработанного материала литературных источни-
ков является возможность его практического исполь-
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зования в итоговом документе научного исследова-
ния – ВКР [32]. 
         Точность и практическая значимость научного 
факта как в процессе изучения и анализа материала 
литературных источников, так и выполнения НИР 
определяется объективными методами и характери-
зует совокупность наиболее существенных признаков 
предметов, явлений, событий, их количественных и 
качественных определений. При подборе, изучении 
и анализе материалов литературных источников сле-
дует понимать, что достоверность научных фактов в 
значительной степени зависит от достоверности пер-
воисточников, от их целевого назначения и характера 
их информации. Нужно собирать только научные 
факты. Научные факты – это элементы, отражающие 
объективные свойства вещей и процессов. Научные 
факты характеризуются такими свойствами, как но-
визна, точность, объективность и достоверность. Но-
визна научного факта говорит о принципиально но-
вом, неизвестном до сих пор предмете, явлении или 
процессе. Это не обязательно научное открытие, но 
это новое знание о том, чего мы до сих пор не знали. 
При отборе фактов надо быть научно объективным. 
Нельзя отбрасывать факты в сторону только потому, 
что их трудно объяснить или найти им практическое 
применение. В самом деле, сущность нового в науке 
не всегда отчетливо видна самому исследователю. 
Новые научные факты, иногда довольно крупные, 
из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут дол-
гое время оставаться в резерве науки и  не использо-
ваться на практике. Очевидно, что официальные на-
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учные издания, публикуемые от имени государствен-
ных или общественных организаций, учреждений и 
ведомств, содержат, как правило, проверенные мате-
риалы.  О достоверности исходной информации мо-
жет свидетельствовать не только характер первоис-
точника, но и научный, профессиональный автори-
тет его автора, его принадлежность к той или иной 
научной школе. Работая с литературными источни-
ками, необходимо иметь в виду, что в каждой облас-
ти знаний есть свои общепризнанные авторитеты. 
При рассмотрении существа вопроса по определен-
ным проблем необходимо ссылаться, прежде всего, 
на работы признанных специалистов в этой области 
знаний [33]. 
         Отобранный в процессе ознакомления с содер-
жанием литературных источников фактический ма-
териал нужно тщательной зарегистрировать с указа-
нием источника заимствования фактического мате-
риала, чтобы при необходимости его легко можно 
было найти. Вместе с регистрацией собранного мате-
риала следует вести его группировку, сопоставлять, 
сравнивать полученные цифровые данные и т.п. Осо-
бую роль играет классификация, без которой невоз-
можно научное построение или вывод [34].  
         Классификация дает возможность наиболее ко-
ротким и правильным путем войти в круг рассматри-
ваемых вопросов. Она облегчает поиск и помогает ус-
тановить ранее не замеченные связи и зависимости. 
Классификацию надо проводить в течение всего про-
цесса изучения материала. Она является одной из 
центральных и существенных частей общей методо-
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логии любого научного исследования. Одной из 
форм классификации материалов служит сводный 
конспект. Сводный конспект предусматривает объе-
динение точек зрения различных авторов, отобра-
женных в содержании нескольких публикаций. 
Обычно такие конспекты являются тематическими, 
т.е. отображают материалы разных авторов по одно-
му вопросу или проблеме. Составление сводного кон-
спекта по существу является тем творческим процес-
сом, который оканчивается написанием реферата, а в 
конечном итоге такого раздела магистерской диссер-
тации, как «Литературный обзор» [35].  
         При изучении состояния проблемы магистерс-
кой диссертации по литературным источникам необ-
ходимо учитывать, что новые научные результаты и 
ранее накопленные знания находятся в диалектичес-
ком взаимодействии. Лучшее и прогрессивное из на-
копленного научного знания переходит в новое и да-
ет ему силу и действенность, составляя его методоло-
гию. Поэтому методологическими источниками но-
вых исследований должны являться фундаменталь-
ные труды ведущих отечественных и зарубежных 
ученых, свободных от идеологических установок [36].  
 

2.4. Оформление документации по результатам на-
учных исследований 
 

2.4.1. Документирование результатов научных исследо-
ваний 
 

         Любая научная работа немыслима без тщатель-
но разработанной научной документации, поскольку 
без строгого фиксирования (документирования) ре-
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зультатов проводимых исследований невозможно вы-
явление актуальности имеющих место проблем, по-
лучение результатов, составляющих основу научных 
фактов. Чаще всего магистранты ведут журнал-днев-
ник исследований, материалы которого используют-
ся при подготовке: 
  − для получения зачета за первый семестр по разде-
лу «Научно-исследовательская работа» доклада с 
обоснованием направления выбранного исследова-
ния, в котором отображаются: тема магистерской 
диссертации, ее актуальность, сформулированные 
цель и задачи работы, объект и предмет исследова-
ния, рабочая гипотеза, теоретическая и практическая 
значимость, а также раскрываются методы и органи-
зация исследования; 
  −  для получения зачета за второй семестр по разде-
лу «Научно-исследовательская работа» доклада и об-
суждения на студенческой научной конференции; 
  − чернового варианта первой главы магистерской 
диссертации, а также, по возможности, плана-прос-
пекта проведения экспериментальных исследований; 
  − материалов обобщения результатов эксперимен-
тальных исследований,  выявления связей между от-
дельными явлениями, раскрытия на основе имею-
щихся теорий механизмов обнаруженных явлений и 
формулирования соответствующих теоретических 
заключений. 
         В соответствии с используемыми методами ис-
следования могут быть и другие документы, отража-
ющие ход и результаты исследований. 
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2.4.2. Опробование и использование методов  
          исследования научных исследований 
 

         После завершения анализа материалов литера-
турных источников, уточнения проблемы магистерс-
кой диссертации и выбора методов ее исследования 
магистрант во втором семестре приступает к овладе-
нию и опробованию предварительно выбранных при 
непосредственной помощи научного руководителя 
методов и методик исследования проблемы магис-
терской диссертации, технологий их практического 
применения.  В некоторых случаях необходимо про-
ведение предварительных исследований для оценки 
объективности, валидности, надежности и информа-
тивности выбранных методов и методик, включая 
подбор исследуемых и экспертов, при необходимос-
ти. Количественный состав испытуемых может су-
щественно варьироваться в зависимости от однород-
ности их состава и квалификации, а количество ис-
пытаний − от задач исследования, количества и ва-
риативности признаков, характеризующих то или 
иное исследуемое явление.  
         Любые педагогические исследования в конечном 
итоге являются сравнительными результатами экспе-
риментальной группы (т.е. группы, в которой приме-
нялся новый элемент учебно-воспитательного про-
цесса) с результатами контрольной группы (т.е. груп-
пы, в которой использовалась обычно принятая пос-
тановка обучения и воспитания). Можно также под-
вергать сравнению результаты, полученные в ретро-
спективе, т.е. в сравнении с результатами предшест-
вующей работы, но в этом случае необходимо дока-
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зывать, что результаты исследований, например, в те-
кущем учебном году являются следствием именно 
нового педагогического элемента, а не возросшим 
уровнем профессиональной подготовленности по 
сравнению с прошлым годом. Необходимость приме-
нения тех или иных способов сравнения результатов 
педагогического процесса диктует особые требования 
к подбору испытуемых: исследуемые лица должны 
быть максимально идентичными по своим характе-
ристикам. Только в этом случае можно будет утверж-
дать, что эффективность педагогического процесса 
достигнута за счет нового учебно-воспитательного 
элемента, а не за счет различия других параметров 
исследуемых. 
         Стремясь к уравниванию характеристик отбира-
емых для участия в эксперименте лиц, нельзя ограни-
чиваться лишь анализом анкетных данных (пол, воз-
раст, стаж занятий, квалификация и т.п.). Иногда  
следует прибегать к специальным предварительным 
исследованиям, чтобы установить некоторые харак-
теристики умственного развития, профессиональной 
и технической подготовленности. При этом парал-
лельно можно решать вопросы оценки стандар-
тизации используемых методик и некоторые задачи 
основного исследования. После завершения заплани-
рованного предварительного исследования подоб-
ранных методов и оценки уровня развития и подго-
товленности исследуемых, а также части исследо-
вания по решению основных задач магистерской ра-
боты рекомендуется сделать анализ полученных ре-
зультатов, обобщить их и сделать предварительные 
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заключения и выводы. Конечно, для этого должно 
быть достаточно фактического материала. Эти дан-
ные могут быть оформлены в виде доклада и обсуж-
дены на студенческой научной конференции. 
 
2.4.3. Проведение основных экспериментальных 
          исследований 
 

         Опробование предварительно отобранных при 
непосредственной помощи научного руководителя 
методов и методик исследования проблемы магис-
терской диссертации, технологий их практического 
применения магистрант получает возможность в рам-
ках самостоятельной научно-исследовательской рабо-
ты приступить в третьем семестре к сбору основного 
фактического материала. При обработке получаемых 
в результате экспериментального исследования дан-
ных может оказаться, что их или недостаточно для 
установления достоверности различий, или они про-
тиворечивы и поэтому не дают оснований для полу-
чения необходимой информации для решения пос-
тавленных в магистерской работе задач. В таком слу-
чае исследование необходимо продолжить, внеся в 
него требуемые дополнения. На этом этапе коррек-
тируются методы исследования, проводятся основное 
изучение и сравнение объектов исследования, а так-
же педагогический эксперимент.  
         Основой получения новых научных данных мо-
жет стать экспериментально-аналитическое или опи-
сательное изучение объектов с привлечением мето-
дик, приемов сравнительного исследования, педаго-
гического эксперимента и строгим соблюдением оп-



97 

 

ределенных правил организации научного исследо-
вания. Особенно важно соблюдение идентичных ус-
ловий при проведении сравнительных исследований. 
Существенную роль в успехе исследования играет 
также своевременная и тщательная подготовка необ-
ходимого оборудования, измерительной аппаратуры 
и шкалы оценивания результатов исследования. Лю-
бая непредусмотренная мелочь может нарушить ход 
исследования и даже привести к его срыву. 
         Выявляемые в ходе исследования явления могут 
считаться научными фактами только тогда, когда 
они способны неоднократно воспроизводиться в экс-
периментальной обстановке. Правильная организа-
ция педагогического эксперимента как раз и создает 
возможность для такого воспроизведения изучаемых 
явлений. Любой эксперимент может дать объектив-
ные результаты только в том случае, если будет осу-
ществлен тщательный контроль за факторами (экс-
периментальными и сопутствующими), воздействую-
щими на эффективность образовательного процесса. 
         Полученный фактический материал педагоги-
ческого исследования необходимо привести в опре-
деленную систему, подвергнуть исчерпывающему 
анализу. Уже первые полученные результаты иссле-
дований необходимо подвергнуть серьезному крити-
ческому анализу, сопоставить их с имеющимися в 
литературе данными, внимательно прислушаться к 
деловым критическим замечаниям специалистов. 
Любые  просчеты лучше исправлять своевременно. 
         Любая НИР – это определенный источник ин-
формации. В процессе проведения основных экспе-
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риментальных исследований очень важно методично 
и последовательно накапливать фактические мате-
риалы. Какие-то материалы могут оказаться в избыт-
ке. Совершенно не обязательно, чтобы все накоплен-
ные фактические материалы и наблюдения исчер-
пывающе использовались в магистерской диссерта-
ции. Важно, чтобы не было недостатка в основных, 
решающих данных, которые при статистической об-
работке и анализе позволят придти к определенным 
заключениям и выводам. В каждом научном исследо-
вании центральной задачей является не только нако-
пление получаемых в результате исследований фак-
тических материалов и их обобщение.  Главным ре-
зультатом научного исследования является анализ и 
теоретическое объяснение фактов, определение и 
обоснование новых закономерностей и явлений. По-
скольку сами по себе научные факты не могут объяс-
нить сущности обнаруживаемых явлений, они нуж-
даются в теоретическом осмыслении, установлении 
причинно-следственных связей. Для обобщения ма-
териалов и обнаружения причинно-следственных 
взаимосвязей, выявляемых в результате проведения 
научного исследования, и существующих фактов и 
явлений целесообразно, прежде всего, использовать 
методы математической статистики. После проведен-
ного обобщения результатов и выявления связей ме-
жду отдельными явлениями необходимо попытаться 
на основе имеющихся теорий раскрыть механизмы 
обнаруженных явлений, сформулировать соответст-
вующие теоретические заключения. 
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2.4.4. Изложение материалов научного исследования  
          при подготовке черновой рукописи 

 

         Материалы научного исследования при подго-
товке черновой рукописи магистерской диссертации 
должны излагаться последовательно, в соответствии с 
поставленными задачами, для чего следует опреде-
лить наиболее логичную последовательность их из-
ложения с учетом того, что уже известно по теме вы-
полненной НИР.  Рассмотрев различные варианты, 
необходимо решить, с чего лучше начать и что, в ка-
кой последовательности,  должно следовать после 
этого. При этом нужно учесть, что  материалы анали-
за состояния вопроса по литературным источникам 
формируют основу чернового варианта Главы 1 «Ли-
тературный обзор». Из обоснования направления ис-
следования берутся уточненные задачи, а также ме-
тоды и описание организации исследования, кото-
рые являются основой Главы 2 «Задачи, методы и ор-
ганизация исследования». 
         Первоначально следует приступить к компонов-
ке центральной части магистерской диссертации. 
Материалы введения лучше оформлять позже, когда 
будет точно известно, что получилось в результате 
компоновки центральной части магистерской диссер-
тации с итоговой формулировкой раскрытых меха-
низмов обнаруженных явлений и соответствующих 
теоретических заключений. К тому же сформулиро-
ванные структурные элементы введения (актуаль-
ность, цель, объект и предмет исследования, рабочая 
гипотеза) представляют из себя руководящий матери-
ал для того, чтобы целенаправленно осуществлять 
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отбор именно тех положений и идей, которые явля-
ются основными  и их следует  разместить в главах 
основной части магистерской диссертации. В процес-
се отбора таких положений и идей сначала следует 
кратко сформулировать каждое из них в виде корот-
кого абзаца (на отдельном листе бумаги или в компь-
ютерном файле). И только уже затем целесообразно 
приступать к раскрытию существа кратко сформули-
рованных основных положений и идей посредством 
описания фактических результатов эксперименталь-
ных исследований, которое  должно сопровождаться 
объяснением возможных причин и механизмов, по-
зволяющих установить какие-либо закономерности. 
         Составление текста магистерской диссертации, 
даже в первом варианте, предпочтительнее  осущест-
влять на компьютере. Компьютерный текст легко чи-
тается, в него легко вносить изменения. Немаловаж-
ное значение имеет еще и то обстоятельство, что тек-
стовый редактор компьютера следит за орфографией 
и стилистическими ошибками, своевременно указы-
вая на них. 
         Результаты исследований должны быть система-
тизированы и проиллюстрированы таблицами и ри-
сунками. Продумайте наиболее информативное и 
доступное для понимания оформление полученного 
фактического материала. Каждый раздел диссерта-
ции необходимо завершать кратким резюме. 
         Постоянно следите за тем, чтобы не отклониться 
от предварительно намеченной компоновки мате-
риала диссертации, что не позволит отойти от задан-
ной темы, увлечься какими-либо одним или двумя 
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аспектами и получить в результате текст, в котором 
не затронут целый ряд ключевых моментов. После 
того, как вчерне составлена бóльшая доля основной 
части диссертации, в ее заключительной части (об-
суждение результатов исследования) производится 
резюмирование содержания работы в целом с фор-
мулированием нескольких основных (4–7) четких и 
по возможности лаконичных выводов и заключения.  
         Выводы и заключение диссертации должны со-
держать то новое и существенное, что составляет на-
учные и практические результаты проведенной НИР, 
ответы, связанные с решением всех поставленных в 
работе задач, а также практических рекомендаций по 
внедрению результатов работы в практику. Следует 
помнить, что выводы – это совокупный итог вы-
полненного  педагогического исследования, полу-
ченный в процессе решения задач насущной про-
блемы. Важнейшим требованием к формулировке 
выводов является конкретность, краткость и, в то же 
время, обоснованность новых данных и их значи-
мость в приращении новых знаний. Желательно, 
чтобы выводы были наполнены содержанием, за-
ставляли о чем-то задуматься. При этом в формули-
ровании выводов необходимо соблюдать опре-
деленное правило: каждый их пункт, абзац или 
предложение посвящены только какому-то одному 
аспекту, а все они выстраиваются в определенной ло-
гической последовательности, несут строгую смысло-
вую определенность и отличаются самой высокой 
«плотностью» изложения. По возможности выводы 
должны обладать наличием цифровых данных, 
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ссылками на материал только собственных исследо-
ваний, четкостью формулировок, которые исключа-
ют неоднозначность их толкования или трактовки. 
         Составленный макет текста диссертации, вклю-
чающий скомпонованный материал ее центральной 
части, заключение и основные выводы позволяют 
приступить к написанию введения, которое должно 
указывать на основные положения, описанные в гла-
вах основной ее части и заключении. Строгое следо-
вание выполнению вышеотмеченных особенностей 
введения на основе материалов ранее проведенной 
работы по обоснованию темы, формулировке её ак-
туальности, цели работы, объекта и предмета иссле-
дования, рабочей гипотезы автоматически обуслов-
ливает  соответствие его содержанию магистерской 
диссертации. Анализ литературы позволяет сформу-
лировать ее теоретическую и практическую значи-
мость. 
         В практических рекомендациях магистерской 
диссертации раскрываются возможности внедрения 
результатов работы в практику и даются указания по 
организации этого внедрения.  
         После завершения итоговой компоновки макета 
магистерской диссертации целесообразно сделать 
перерыв в работе над его текстом. Такое отвлечение 
весьма полезно при выполнении любых больших 
письменных работ. Вернувшись к работе над текстом 
макета магистерской диссертации, спустя несколько 
дней, появляется возможность для внесения измене-
ний, способствующих улучшению его содержания, и 
редактирования написанного. При этом нужно стре-
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миться к тому, чтобы каждый абзац содержал само-
стоятельную мысль. Лучше всего, если по первой 
фразе абзаца уже будет видно, о чем идет речь. 
         При подготовке текста магистерской диссерта-
ции советуйтесь с научным руководителем и, при не-
обходимости, консультантом. Стоит прислушиваться 
к их замечаниям и предложениям, поскольку они мо-
гут положительно сказаться на улучшении смысло-
вой определенности, корректности, обоснованности 
новых данных и их значимости в приращении новых 
знаний. Это, в свою очередь, может стать отправным 
пунктом для публикации материалов диссертации, 
подготовка которых влечет за собой приобретение и 
накопление практического опыта, достаточно полно 
отраженного в работах [39–79]. Аналогично следует 
поступать и перед тем, как переходить к окончатель-
ной обработке черновой рукописи диссертации. 
         Каждый исследователь стремится донести до 
читателя свои мысли в наиболее ясном и понятном 
виде. Но один полагает, что для этого достаточно 
рассмотреть лишь кратко ход исследования и под-
робно изложить конечные результаты. Другие иссле-
дователи как бы вводят читателя в свою творческую 
лабораторию, неторопливо ведут его от этапа к эта-
пу, подробно и последовательно излагая методы сво-
ей работы, ее удачи и неудачи, весь ход исследова-
тельского процесса. Так перед читателем проходит 
весь сложный путь исканий ученого: от творческого 
замысла до заключительного этапа работы – подве-
дения итогов, формулирования выводов и предло-
жений. Ф.А. Кузин [13] считает, что для любой дис-
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сертации более приемлем второй вариант изложе-
ния, позволяющий лучше судить о способностях со-
искателя к самостоятельной НИР. Это позволяет 
полнее выявить глубину его научной эрудиции в 
данной области науки и специальные знания по во-
просам диссертации, т.е. соответствие ее автора офи-
циальным требованиям, предъявляемым к соискате-
лям соответствующей академической степени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Образец оформления Рабочего плана  
 

РАБОЧИЙ ПЛАН 
выполнения научно-исследовательской 

работы магистранта 
 

Ф.И.О ____________________________________________ 
Направление подготовки __________________________ 
Тема исследования________________________________ 
__________________________________________________ 
Годы обучения ___________________________________ 
 
Этапы 
рабо-
ты 

 Виды деятельности Форма учета 
и оценки 

Сроки  
выпол-
нения 

       1                  2             3     4 

Пер-
вый се-
местр    

1. Ознакомление с ме-
тодическими указания-
ми по организации и 
проведению НИР  

Собеседование, 
консультации 

сен-
тябрь 

 
    -“- 

2. Получение задания 
на выполнение НИР 

Собеседование, 
консультации 

сен-
тябрь 

    -“- 3. Выбор темы исследо-
вания 

Предоставле-
ние темы 

сен-
тября 

 
 
    -“- 

4. Составление библио-
графического указате-
ля и аннотационных 
карточек на 15–20 ли-
тературных источни-
ков, послуживших оп-
ределению и обоснова-
нию выбранной темы  

Предоставле-
ние указателя и  
карточек 

до 1 
ноября 
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       1                  2             3     4 

 
-“- 

5. Определение объек-
та и предмета исследо-
вания 

Собеседование, 
консультации 

до 15 
ноября 

 
    -“- 

6. Определение цели, 
задач, формулировка 
рабочей гипотезы ис-
следования 

Собеседование, 
консультации 

до 15 
 ноября 

 
-“- 

7. Определение мето-
дов исследования 

Собеседование, 
консультации 

до 15 
 ноября 

 
    -“- 

8. Составление рабо-
чего плана выполне-
ния работ 

Предоставле-
ние рабочего 
плана 

до 22 
 ноября 

 
-“- 

9. Поиск новых лите-
ратурных источников 
(50–70), изучение и 
анализ состояния во-
проса 

Реферат 
 

до  30 
декаб-
ря 

 
    -“- 

10. Составление обос-
нования темы исследо-
вания 

Защита обосно-
вания темы ис-
следования.  
Зачет 

До 30 
декаб-
ря 

Второй  
семестр 

1. Уточнение плана 
проведения экспери-
ментальных исследо-
ваний 

Предоставле-
ние уточненно-
го плана 

до 30 
января 

     
    -“- 

2. Овладение необхо-
димыми методами ис-
следования 

Собеседование, 
консультации 

до 15 
февра-
ля 

     
    -“- 

3. Проведение предва-
рительных (поисковых) 
исследований 

Предоставле-
ние протоколов 
исследования 

до 15 
мая 
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       1                  2             3     4 

 
-“- 

4. Анализ и обобщение 
результатов предвари- 
тельных исследований. 
Формулировка предва-
рительных заключе-
ний 

Черновой вари-
ант описания 
результатов ис-
следований. 
Зачет 

до 30 
мая 

 
    -“- 

1. Корректировка про- 
граммы исследований  

Предоставление 
программы ис-
следований 

до 25 
сен-
тября 

 
-“- 

2 Проведение основ-
ных эксперименталь-
ных исследований 

Предоставле-
ние журнала 
исследований 

до 30 
ноября 

Третий 
се-
местр 

3. Обработка материа-
лов исследования 

Собеседование, 
консультации 

до 15 
декаб-
ря 

    
     -“- 

4. Обобщение и анализ 
полученных результа-
тов, обсуждение ре-
зультатов исследова-
ния  

Собеседование, 
консультации 

 
до 15 
декаб-
ря 

   
     -“- 

5. Описание проведен-
ных исследований и их 
результатов, их графи- 
ческое оформление 

Собеседование, 
консультации 

 
до 20 
декаб-
ря 

     
     -“- 

6. Формулировка выво- 
дов, практических и 
рекомендаций 

Собеседование, 
консультации 

до 25 
декаб-
ря 

     
     -“- 

7. Компоновка полу-
ченных материалов и 
подготовка чернового 
варианта текста магис- 
терской диссертации 

Предоставле-
ние оформлен-
ного чернового 
варианта текста 
ВКР.    Зачет 

 
до 28 
декаб-
ря 
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       1                  2             3     4 

Четвер-
тый  
семестр 

1. Редактирование и 
доработка чернового 
текста магистерской 
диссертации. Оконча-
тельная формулировка 
выводов и практи-
ческих рекомендаций 

Предоставле-
ние полностью 
оформленного 
чернового ва-
рианта текста 
ВКР на рецен-
зирование на-
учному руково-
дителю 

 
 
до 25 
апреля 

    
     -“- 

Копирование текста 
ВКР (электронная ко-
пия) 

Предоставление 
текста ВКР для 
проверки прог-
раммой «Анти-
плагиат» 

 
 
до 5 
мая 

     
     -“- 

Подготовка доклада, 
тезисов и иллюстраций   

Доклад, тезисы, 
иллюстратив-
ный материал 

 
до 5 
мая 

    
     -“- 

Подготовка рецензии 
на одну из ВКР, подго-
товленной товарищем 
по учебной группе  

Рецензия  
до 15 
мая 

     
     -“- 

Выступление с докла-
дом на студенческой 
научной конференции 

Доклад, тезисы   
до 15 
мая 

     -“- Предварительная за-
щита ВКР на кафедре 

Оценка проце-
дуры защиты 

до 20 
мая 

   
     -“- 

Оформление отзыва 
научного руководите-
ля и актов внедрения 

Отзыв научного 
руководителя, 
акты внедрения 

 
до 20 
мая 

     -“- Подготовка аннотации Аннотация до 20 
мая 
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       1                  2             3     4 

Четвер-
тый  
семестр 

Подготовка ВКР (рас-
печатка) и предостав-
ление ее на официаль-
ное рецензирование 

Положительная 
рецензия 

 
до 20 
мая 

    
     -“- 

Устранение замечаний 
рецензента и подго-
товка ответов на заме-
чания. 
Подготовка текста ВКР 
и сопроводительных 
документов для пре-
доставления ИГАК 

Предоставле-
ние текста с со-
проводитель-
ными докумен-
тами в деканат 

 
до 27 
мая 

     
     -“- 

Подготовка доклада и 
наглядностей к защите 

Доклад, на-
глядная иллю-
страция  

до 3 
июня 

    
     -“- 

Защита ВКР перед 
членами ГАК 

Оценка ГАК 20 ию-
ня 
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