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Аннотация. Раскрыты основные подходы и алгоритм реализации преемственного подхода к ос-

воению навыков эмпирического исследования при подготовке студентов по направлению «Социаль-

но-культурная деятельность». Рассмотрены особенности концентрического подхода к исследователь-

ской подготовке бакалавров, магистрантов и аспирантов. Выявлены основные направления и способы 

формирования исследовательских навыков в рамках практических занятий, а также организации са-

мостоятельной работы студентов по выполнению исследовательских проектов. В рамках изучения 

курса «Методология и методика научных исследований» осуществлено освоение вариативных моди-

фикаций метода наблюдения, а также опросных методов (беседы, интервьюирования, тестирования, 

анкетирования, экспертного опроса) и методов педагогического эксперимента. Детально изучены ис-

следовательские процедуры, их возможности и границы применения. Специального внимания в ходе 

практических занятий требует овладение навыками подготовки пакета инструментария педагогиче-

ской диагностики, который используется для осуществления замеров и фиксации параметров состоя-

ния объекта изучения. По результатам учебного исследования студенты составляют аналитические 

обзоры информации, отражающие в обобщенном виде специфические особенности реализации той 

или иной технологии в современной практике социально-культурной деятельности. Помимо освоения 

эмпирических методов студенты изучают навыки презентации и апробации результатов исследования. 
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Преемственный подход к формированию 

и освоению навыков предполагает обеспече-

ние непрерывающейся связи, преемственно-

сти содержания образования на различных 

этапах обучения, воспитания и развития лич-

ности. Формирование навыков научного ис-

следования осуществляется в рамках курса 

«Методология и методы научного исследо-

вания», реализуемого в образовательных 

программах подготовки бакалавров, магист-

ров и аспирантов. Этот курс позволяет в 

концентрическом виде получить базовые 

знания и навыки, необходимые для подго-

товки студентами курсовых и квалификаци-

онных работ, эффективного осуществления 

учебно-исследовательской и научной дея-

тельности студентов, а также их активного 

участия в исследовательских и проектных 

разработках, непосредственно востребован-

ных практикой социально-культурной дея-

тельности. Курс «Методология и методы на-

учного исследования» выявляет взаимосвязь 

методологического, теоретического и эмпи-

рического уровней познания социально-

культурной практики. В частности, в рамках 

изучения курса осуществляется освоение ва-

риативных модификаций метода наблюде-

ния, а также разнообразных опросных мето-

дов (метод беседы, интервьюирование, тес-

тирование, анкетирование, экспертный оп-

рос) и методы педагогического эксперимен-

та. Изучаются и другие исследовательские 

процедуры, их возможности и границы при-

менения [1]. 

Освоение методики эмпирических ис-

следований обусловлено стремлением фор-

мирования у специалистов компетенций, свя-

занных с объективной оценкой социокуль-

турных явлений и процессов; преодолением 

возможных ошибок при оценивании и при 

этом соблюдением требований к процедуре 

проведения исследования. В социально-куль-

турной деятельности (СКД) существует воз-

можность широкого спектра различных ин-

терпретаций исследуемого того или иного 

педагогического факта, поэтому требуется 

минимизировать влияние личностного фак-

тора ученого при интерпретации научных 

результатов, для чего важно освоение раз-

личных способов сбора научной информа-
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ции. Сбор эмпирической информации осу-

ществляется на базе обоснования использо-

вания тех или иных источников и методов 

получения научных фактов. Материализо-

ванными и нематериализованными источни-

ками эмпирической информации о социаль-

но-культурных процессах становятся анализ 

методических и отчетных документов, мате-

риалов средств массовой коммуникации 

(СМК), опрос, беседа, наблюдение, экспери-

мент). Для сбора эмпирической информации 

студент должен эффективно применять каче-

ственные и количественные методы, причем 

необходимо осознавать, что одинаково опас-

ны чрезмерные технократизация и эмпиризм 

в исследованиях социокультурных явлений. 

Непременным условием эффективности 

учебной работы является наличие у студента 

четко сформулированной (в идеале согласо-

ванной с научным руководителем) темы  

исследования. Этот фактор минимизирует 

схоластические подходы и максимально кон-

кретизирует усвоение учебного материала.  

В рамках практических занятий, а также вы-

полнения заданий самостоятельной работы 

постепенно реализуется проект проведения 

индивидуального научного исследования, 

что позволяет ознакомиться, усвоить и сис-

тематизировать представления об эмпириче-

ских методах научной деятельности. В про-

цессе работы над проектом преподавателем 

осуществляется систематический поэтапный 

контроль над выполнением основных разде-

лов и его оформлением [2].  

Прежде всего, в рамках практических 

занятий формулируются проблемы избран-

ной научной тематики в области социально-

культурной деятельности, затем в интерак-

тивной форме проводится семинар, сопрово-

ждаемый презентацией и обсуждением, что 

требует активного участия каждого студента 

в аудитории. Очень часто по результатам вы-

явления и формулирования проблемы иссле-

дования становятся очевидными синтаксиче-

ские и семантические неточности, допущен-

ные в формулировке темы исследования, что 

влечет соответствующие корректировки.  

Тема и проблема побуждают рассматри-

вать исследуемые предметы и явления все-

стороннее; во всеобщей связи и взаимозави-

симости; непрерывном изменении, развитии; 

конкретно-исторически. 

По результатам обсуждения разрабаты-

вается и составляется блок-схема проведения 

исследовательской работы. Решаются вопро-

сы выбора возможных эмпирических мето-

дов осуществления прикладных исследова-

ний. От студента требуется проанализиро-

вать классификацию методов и подготовить 

технологическую карту собственного иссле-

дования. Предполагается аргументированное 

изложение способов решения поставленных 

в исследовании социокультурных ситуаций и 

задач. В частности, в докладе-презентации 

студента конкретизируется замысел, опреде-

ляется выбор методов и разрабатывается ме-

тодика проведения исследования. Парал-

лельно рассматриваются и обосновываются 

основные элементы научной новизны и прак-

тическая значимость результатов исследова-

ния: формулируются предварительные вы-

воды, возможности последующего апроби-

рования и подготовки практических реко-

мендаций.  

Подобного рода практические задания в 

рамках изучения курсов носят систематиче-

ский характер: текущая аттестация по дисци-

плине осуществляется по направлениям: оп-

рос, проведение проверочных контрольных 

мероприятий; защита творческого задания; 

выступление студентов с рефератами, докла-

дами, сообщениями, презентациями [3]. 

В частности, при изучении метода на-

блюдения в социокультурном исследовании 

осваивается ряд организационных процедур. 

Разрабатываемый студентом план наблюде-

ния учитывает такие аспекты, как объект 

(что наблюдать), цель (для чего наблюдать) и 

продолжительность (когда и сколько време-

ни наблюдать) исследовательской процеду-

ры; получение каких конкретно данных 

можно ожидать в результате проведенных 

наблюдений? При подготовке документации 

выявляются различия в организации непре-

рывного, периодического, единовременного, 

сплошного и несплошного видов наблюде-

ния. Для этого составляется подробный план 

научного исследования, основанного на на-

блюдении; в процессе наблюдения заполня-

ются соответствующие таблицы. В учебном 

процессе активно используются устройства 

видеофиксации, позволяющие более объек-

тивно оценивать и осуществлять изме- 

рения [4].  
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При изучении методов беседы и интер-

вью студент разрабатывает программу, план, 

опросный лист стандартизированной беседы; 

в условиях парной работы обучаемых прово-

дится свободное интервью с последующей 

фиксацией ключевых фраз и мнений. В ходе 

учебных занятий студенту-исследователю 

необходимо четко сформулировать цель 

предстоящей беседы или интервью, выделить 

круг основных и вспомогательных вопросов, 

посредством которых станет возможным 

конкретизировать сущность значимых для 

исследователя проблем. В процессе конст-

руирования вспомогательных вопросов обу-

чаемый должен учитывать возможные вари-

анты развития беседы и предусматривать 

векторы изменения ее хода в зависимости от 

позитивных или отрицательных ответов. Для 

эффективного освоения процедуры проведе-

ния беседы начинающему исследователю 

важно сформировать умения и навыки созда-

ния благоприятной морально-психологи-

ческой атмосферы в общении, целенаправ-

ленного наблюдения за поведением собесед-

ника, его эмоциональными реакциями, ми-

микой, стремлениями отвечать или, напро-

тив, уходить от ответов. Посредством учеб-

ной дискуссии на практическом занятии сту-

денты выявляют оптимальные и наиболее 

удобные формы фиксации получаемой ин-

формации, осуществляемые по ходу беседы 

и интервью [5].  

При освоении метода тестирования сту-

дентам предлагается подобрать обойму тес-

тов, отвечающих проблематике их исследо-

вания. Студенты знакомятся с известными 

базами данных тестов, составляют адаптиро-

ванные тесты и авторские опросники, вклю-

чающие специально отобранные вопросы и 

задания, которые предъявляются испытуе-

мому для того, чтобы измерить (диагности-

ровать) значимые для исследователя свойст-

ва и характеристики. На практическом заня-

тии происходит апробация подготовленного 

инструментария, а также математическая об-

работка результатов.  

При изучении метода анкетирования 

практические задания связаны с формирова-

нием выборочной совокупности исследова-

ния, а также разрабатывается анкета. В част-

ности, формируется выборочная совокуп-

ность, характерная для многоступенчатой 

квотной и гнездовой выборки. После разра-

ботки анкеты или опросного листа проводит-

ся пилотное исследование, выборка которого 

составляет 50–100 человек. Также осваива-

ются методы математической обработки 

данных. 

При освоении метода экспертного опро-

са особое внимание уделяется критериям 

подбора экспертов. Студенты получают за-

дание составить список экспертов и проран-

жировать уровень их компетенции по таким 

параметрам, как образовательный ценз, опыт 

работы, публикационная активность, креа-

тивность, отсутствие склонности к конфор-

мизму, научная объективность, аналитич-

ность, широта и конструктивность мышления. 

В ходе практической работы осваивают-

ся и экспериментальные методы исследова-

ния. Выполнение задания по эксперимен-

тальному моделированию предполагает 

предварительное изучение объекта исследо-

вания; выделение управляемых параметров и 

критериев оптимизации проблемы. Труд-

ность может состоять в том, что исследуемая 

студентом проблема может носить не только 

отраслевой, но межотраслевой характер. По-

этому критерии и параметры могут услож-

ниться. Крайне актуальным становится ус-

воение навыков отбора и применения мето-

дов, процедур и техники сбора эмпирических 

данных. Строгий научный педагогический 

эксперимент должен опираться на макси-

мально целостную систему критериев и по-

казателей, отображающих начальное и ко-

нечное состояние педагогического процесса. 

Именно различие между этими параметрами 

наиболее наглядно характеризует качество 

результатов экспериментальной работы. 

Экспериментальные педагогические воздей-

ствия требуют освоения таких исследова-

тельских и организационных процедур, как 

опытное внедрение, преподавание, сравнение 

и апробирование педагогической инновации, 

а также творческое экспериментирование [6]. 

В ходе практических занятий также осу-

ществляется первичный анализ, системати-

зация и классификация эмпирического мате-

риала, а также начальная группировка полу-

ченных научных фактов. Особую сложность 

представляет интерпретация научных дан-

ных. Системная интерпретация полученных 

данных должна включать констатирующий 

компонент, прогнозное обоснование и конст-

руктивные методические рекомендации. По 
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результатам экспериментального исследова-

ния делаются «первичные» и «вторичные» 

отчеты.  

В исследовательской практике социаль-

но-культурной деятельности наиболее рас-

пространенными являются управленческий, 

воспитательный или комплексный педагоги-

ческие эксперименты. Такие эксперименты 

чаще всего оказываются тесно взаимосвязан-

ными со смежными гуманитарными дисцип-

линами и, следовательно, преобразуются в 

социально-педагогические или организаци-

онно-педагогические. Наиболее приемлемым 

для учебного процесса и максимально соот-

ветствующим решаемым студентами иссле-

довательским задачам представляется пилот-

ный или разведывательный эксперимент, 

обеспечивающий предварительную конкрети-

зацию социально-культурных ситуаций, усло-

вий и других обстоятельств. Не менее попу-

лярен в практике социально-культурного ис-

следования констатирующий эксперимент, 

направленный на изучение исходных (до 

внесения в него каких-либо изменений) па-

раметров педагогического процесса социаль-

но-культурной деятельности. Несколько реже 

используется формирующий эксперимент, 

подразумевающий организацию и проведение 

(в соответствии с разработанной программой) 

экспериментального воздействия [7].  

В учебном процессе также приемлем тип 

контролирующего эксперимента, который 

имеет цель – фиксацию результатов экспе-

риментального воздействия, констатацию 

конечного состояния параметров учебно-

воспитательного процесса. Такой тип экспе-

римента рассматривается как·эффективный 

инструмент среза или кратковременной кон-

статации состояния и параметров обследуе-

мого экспериментального объекта и динами-

ки его преобразования. 

При этом студент должен иметь четкое 

представление относительно того, в чем 

сущность экспериментального воздействия, 

какие конкретно воспитательные методы, 

педагогические приемы и каким способом 

будут подвергаться проверке. Предметом 

особого внимания становится выбор и обос-

нование определенных признаков, свойств, 

параметров и характеристик педагогического 

процесса, а также инструментария, обеспе-

чивающего их мониторинг. Разрабатываются 

самостоятельно, отбираются или адаптиру-

ются надежные психологические методики, 

необходимые для получения первичной ин-

формации, а также определяются методы и 

последовательность обработки этой инфор-

мации. В соответствии с этим уточняется не-

обходимое для проведения эксперимента 

время, параметры достижения результатов в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Специального внимания в ходе практических 

занятий требует овладение навыками подго-

товки пакета инструментария для педагоги-

ческой диагностики. Эта совокупность доку-

ментов (опросники, тесты, анкеты, програм-

мы и матрицы для проведения наблюдений) 

используется для осуществления замеров и 

фиксации параметров состояния объекта 

изучения. Все они должны быть разработаны 

в оптимальном качестве, а затем размножены 

в необходимом количестве. 

Специфика эксперимента определяется 

его параметрами, локацией, создаваемыми 

условиями, уникальностью применяемых 

подходов и решений. Особо следует огово-

рить масштабность (объемность) учебного 

социально-культурного эксперимента, кото-

рая определяется, в первую очередь, количе-

ством участвующих в нем объектов (в учеб-

ном процессе возможен групповой ограни-

ченный (выборочный) эксперимент). В учеб-

ном процессе следует учитывать то, что пе-

дагогические эксперименты могут быть 

кратковременными (в рамках одной социо-

культурной ситуации, одного события или 

мероприятия), или средней длительности, 

когда реализуется цикл мероприятий в про-

должении одного семестра или учебно- 

го года [8].  

Реально в ходе учебного процесса воз-

можно осуществить разведывательное ис-

следование, предполагающее апробирование 

методических материалов, инструментария 

изучения качеств личности и т. п.  

При освоении метода контент-анализа 

перед студентом ставится задача детального 

изучения материалов Интернета. Студент 

получает задание проанализировать опреде-

ленное количество сайтов, тематика которых 

отражает ключевые слова заявленной темы 

исследования. При этом в соответствии с те-

мой исследования выявляются наиболее зна-

чимые параметры и соответствующие им 

маркеры. На этой основе составляется соот-

ветствующая матрица контент-анализа и за-
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полняются позиции. Так, например, при ана-

лизе имеющихся в практике методических 

подходов в качестве маркеров избираются 

целевая и адресная направленность методи-

ки, используемые формы, методы, средства 

социокультурного воспитания, выявляются 

специфические приемы. По результатам со-

ставляются обзоры информации и готовится 

справка, разработанная студентом, отра-

жающие в обобщенном виде специфические 

особенности реализации той или иной со-

циокультурной технологии в современной 

практике досуговой педагогики. Возможны 

задания на графическое представление изу-

ченного методического материала [9]. 

Помимо освоения эмпирических методов 

важно освоение навыков презентации и ап-

робации результатов исследования. Подго-

товка к апробации требует неторопливой, 

ненавязчивой системной работы. Наряду с 

выступлением с докладами на научных кон-

ференциях и публикациях в учебном процес-

се одним из направлений апробации резуль-

татов исследования может служить заседание 

фокус-группы. Фокусированное интервью в 

учебной группе строится по типу и характеру 

получения информации методом фокус-груп-

пы. Эффективность реализации технологии 

фокус-групп в учебном процессе зависит от 

таких значимых параметров, как: адекватно-

сти сценария заседания; умения задейство-

ванных студентов анализировать и обсуж-

дать актуальную социокультурную пробле-

му; компетентности и опытности ведущего 

(модератора) группы, его способности взаи-

модействовать с участниками и искусства 

направлять обсуждение в нужном направле-

нии. Взаимодействие в процессе групповой 

работы требует от участников открыто вы-

ражать свои мнения, реагировать и опираться 

при этом на мнения других. В рамках заседа-

ния фокус-группы происходит детальное 

изучение социально-культурного явления в 

его целостности и непосредственной взаимо-

связи с другими явлениями. Организуя взаи-

мообмен информацией и обратную связь, 

модератор помогает каждому участнику зна-

чительно легче сформулировать собствен-

ное мнение, обозначить свои позиции и 

оценки [10]. 

В отличие от реально создаваемых фо-

кус-групп в учебной работе не соблюдается 

требование не приглашать к участию в фо-

кус-группе знакомых лиц, что может сущест-

венно повлиять на групповую динамику. Од-

нако обучаемые на направлении СКД, как 

правило, быстро включаются в «предлагае-

мые обстоятельства», постепенно восприни-

мают и усваивают определенные алгоритм и 

модель взаимодействия внутри фокус-груп-

пы, выполняют определенные функции в 

групповой дискуссии.  

Педагогически допустимо в том числе 

стимулирование более или менее острых 

конфликтных ситуаций, в рамках которых 

участники отстаивают собственную пози-

цию, а также опровергают или разоблачают 

противоположное мнение. Тем самым засе-

дание фокус-группы приобретает черты обу-

чающей деловой игры. 

Особую сложность для педагога или 

студента-модератора представляет написание 

сценария фокус-группы. Специфика его оп-

ределяется выбором определенного количе-

ства и содержательной направленности тем, 

используемых в ходе групповой дискуссии. 

Модератор должен четко представлять про-

цесс развертывания этих тем в последова-

тельный алгоритм вопросов или заданий для 

участников. Кроме того, должна быть обо-

значена степень формализации работы с ка-

ждой темой или вопросом; строго рассчитано 

время для группового обсуждения. При под-

готовке тщательно готовится техническое 

обеспечение проведения фокус-группы. По 

завершении заседания обязательно прово-

дится анализ результатов пилотажной фокус-

группы и корректировка сценария [11]. 

Тем самым концентрическое (на различ-

ных этапах обучения) освоение методов и 

процедур исследовательской деятельности в 

сочетании с целенаправленным последова-

тельным изучением конкретной научной 

проблемы позволяет сделать педагогический 

процесс практико-ориентированным, имею-

щим прикладной характер, открывающим 

перспективы решения существенной для 

теории и практики социально-культурной 

деятельности проблемы. 
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Abstract. The main approaches and algorithm of implementation of the successive approach 

to the development of skills of empirical research in the preparation of students in the direction of 

“Socio-Cultural Activity” are revealed. The features of concentric approach to research training of 

bachelors, masters and postgraduates are considered. Revealed the main directions and ways of 

formation of research skills in the framework of practical training, as well as the organization of 

independent work of students on the implementation of research projects. As part of the course 

“Methodology of scientific research” the development of variable modifications of the method of 

observation, as well as survey methods (conversation, interviewing, testing, questioning, expert 

survey) and methods of pedagogical experiment. The research procedures, their possibilities and 

limits of application are studied in detail. Special attention in the course of practical training re-

quires mastering the skills to prepare a package of tools for pedagogical diagnostics, which is used 

to carry out measurements and fixing the parameters of the state of the object of study. According 

to the results of the study, students make analytical reviews of information, reflecting in a genera-

lized form the specific features of the implementation of a technology in modern practice of social 

and cultural activities. In addition to the development of empirical methods, students learn the 

skills of presentation and testing of research results. 

Keywords: methods of scientific research; students training research; methodology of socio-

cultural activities studying 
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