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Педагог-исследователь в лингвообра-
зовательной сфере — это специалист, ко-
торый в силу специфической связи тео-
рии обучения иностранным языкам с 
практикой вынужден сочетать исследова-
тельскую деятельность с преподаватель-
ской. Хорошо известно, что теория обуче-
ния иностранным языкам развивается, 
удовлетворяя практические потребности 
образовательной реальности, а сама ре-
альность трансформируется и совершен-
ствуется, опираясь на научно обоснован-
ные лингводидактические теории и 
инновационные организационно-техно-
логические решения. Получаемые при 
этом педагогом-исследователем теорети-
ческие результаты адресованы исключи-
тельно образовательной практике, они 
подтверждаются или опровергаются ею, 
требуют глубокого обобщения эмпириче-
ских данных, полученных в ходе как на-
блюдения за процессом обучения ино-
странному языку, так и личного опыта 
преподавания предмета, в том числе в  
условиях опытной проверки рабочих ги-
потез и апробации обучающих идей,  
разработанных на основе выдвинутых  
теоретических постулатов. Очевидно, что 
независимо от того, выполняет ли педа-
гог-исследователь свои преподаватель-
ские или исследовательские функции, он 
всегда поставлен перед необходимостью 
решать совокупность методологических 
вопросов, связанных с соотношением эм-
пирического и теоретического уровней 
научно-методического познания, обосно-
ванием необходимости и возможности 
использования научных результатов, по-
лученных базисными и смежными с ме-
тодикой науками, и др.

Эффективность и качество решения 
этих вопросов во многом определяется 
уровнем методологической культуры пе-
дагога-исследователя, осуществляющего 
познание в лингвометодической области. 

Несмотря на очевидность и общее призна-
ние справедливости данного утверждения, 
до настоящего времени содержательная 
сущность понятия «методологическая 
культура» применительно к лингвообра-
зовательной реальности (в широком по-
нимании) остается, к сожалению, на пе-
риферии интересов методистов. Более 
того, как известно, в педагогической ли-
тературе наряду с первым понятием ис-
пользуется понятие «методологическая 
культура педагога/учителя» [1], основное 
содержание которого составляют умения 
осуществлять поиск «личностных смыс-
лов педагогических явлений, необхо-
димых для развития ученика» [2, с. 82], 
конструировать и проектировать учебно-
воспитательный процесс, осуществлять 
методическую рефлексию и творчески 
решать свои педагогические задачи [1, 
с. 119–122], способности вырабатывать 
концепцию своей профессиональной дея-
тельности, анализировать и оценивать ре-
альный образовательный процесс в кон-
тексте предъявляемых к последнему 
общепедагогических требований и с по-
зиции собственного опыта работы, гармо-
низировать с общими требованиями свои 
личностные потребности и возможности. 
Аналитическая и оценочная деятельность, 
осуществляемая педагогом/учителем в 
его профессиональной практической дея-
тельности, придает приобретаемым им 
знаниям и опыту методологический ха-
рактер. Из них складывается его методо-
логическая культура, позволяющая ему 
мыслить, опираясь на «понимание сущ-
ности методологии познания и преобра-
зования педагогических процессов», ус-
ваивать принципы единства образования 
и социальной политики, целостного под-
хода, расширения совокупного субъекта 
образования, приоритета воспитательных 
целей в целостном педагогическом про-
цессе» [3, с. 71]. В подобном понимании 
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методологическая культура педагога-ис-
следователя призвана обеспечить ему 
успех в его профессиональной и прежде 
всего в преподавательской работе. Что же 
касается методологической культуры пе-
дагога-исследователя, то владение ею 
способно обеспечить ему успех в первую 
очередь в поиске и формировании нового 
научно-методического знания о различ-
ных объектах лингвообразовательной 
действительности. Иначе говоря, если пе-
дагог/учитель использует научно-методи-
ческое знание, то педагог-исследователь 
производит это знание, осуществляя на-
учно-методическую исследовательскую 
деятельность. Если для педагога/учителя 
нужны знания по методике, то педагогу-
исследователю в процессе выполнения 
им познавательной/исследовательской 
функции — знания о лингводидактике и 
методике обучения иностранным языкам, 
закономерностях их функционирования и 
развития, объектно-предметной области 
каждой из них, методах осуществления 
научно-методического поиска на разных 
уровнях познания и т. д. На наш взгляд, 
названные обстоятельства позволяют 
провести различительную линию между 
понятиями «методологическая культура 
педагога/учителя» и «методологическая 
культура педагога-исследователя». Прав-
да, нельзя не признать, что эта граница 
носит весьма условный характер, если 
учесть двуплановый характер деятельно-
сти педагога-исследователя, о котором 
речь шла в начале статьи. Как утвержда-
ют философы, в решении проблемы взаи-
модействия науки и общества, равно как 
и «совместимости» научного и «всех  
видов практически ориентированного 
знания со статусом «кво» человека и он-
тологией человечества», особая роль от-
водится «методологической культуре и 
методологическому сознанию исследова-
теля, творчество которого так или иначе 

аксиологически «нагружено» и потому ра-
ботает (в идеале) на Человека» [4, с. 128].

Раскрытие содержания понятия «мето-
дологическая культура педагога-исследо-
вателя» требует обращения, прежде все-
го, к философии и методологии, которые 
считаются базовыми науками методики 
обучения иностранным языкам как науки. 
При этом нельзя не признать, что связи 
этой науки с философией имеют свои 
устойчивые традиции. Изначально эти 
связи затрагивали исключительно об-
ласть целеполагания [5, с. 10], со второй 
половины прошлого столетия важным 
для методики стало знание законов диа-
лектики, которые позволяли с правиль-
ных позиций истолковывать сущность об-
учения учебному предмету, представлять 
учебный процесс как систему взаимосвя-
занных и взаимозависимых факторов об-
учения [6, с. 10]. Значительным шагом, 
ознаменовавшим собой переход от эпизо-
дических включений философских и ме-
тодологических идей в методическую 
проблематику к системному и целена-
правленному их использованию для по-
строения методической теории, было 
обоснование в начале 80-ых годов про-
шлого столетия системы методов методи-
ческого исследования [7].

С конца прошлого века педагогическая 
наука в целом стала уделять особое вни-
мание анализу системных оснований фи-
лософии образования как междисципли-
нарной научной области, призванной 
определять «научный и мировоззренче-
ский уровень, стратегии и тактики разви-
тия образовательных систем» [8, с. 93]. 
Однако лишь в последние десятилетия и 
педагоги, и методисты начали особенно 
активно обращаться к методологии науч-
ного поиска, связанного с познанием и 
преобразованием образовательной реаль-
ности в целом [2; 9; 10], а также к методо-
логии методики, которая призвана 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

39

2 / 2023

Иноязычное образование и культура

создавать теоретические методы исследо-
вания в методической области [11]. Нако-
пленный в этой области когнитивный  
багаж научных знаний и составляет  
теоретическую основу настоящей пуб-
ликации, цель которой — определить  
содержание и основные структурные 
компоненты понятия «методологическая 
культура педагога-исследователя» в сфе-
ре лингвистического образования и обу-
чения иностранным языкам.

Методологическая культура является 
важной составляющей научной культуры 
как «одной из основных специализиро-
ванных форм культуры, в которой реали-
зуется ее познавательная функция и кото-
рая за счет накопления и приумножения 
знаний обеспечивает процессы культур-
ного воспроизводства и развития цивили-
зации» [12].

Заметим, что категория «научная куль-
тура», являясь универсальной характери-
стикой исследовательской работы [2, с. 
80], означает, что независимо от интере-
сующей исследователя научной области 
он должен обладать:

● особыми личностными качествами, 
а именно: высокой мотиваций и способ-
ностью к научным изысканиям в избран-
ной им научной области, высокой нрав-
ственностью и ответственностью перед 
природой, обществом, отдельным челове-
ком за результаты и последствия своей 
предметно-практической, коммуникатив-
ной, познавательной, проектировочной 
деятельности;

● широким кругом знаний и специаль-
ных умений, без которых достижение  
качественных результатов исследователь-
ской деятельности представляется невоз-
можным (например, владение основами 
библиографии и патентоведения и др.);

● способностями взаимодействовать с 
другими субъектами профессионального 
сообщества (в том числе со своим 

научным наставником) в условиях реали-
зации тех или иных научных задач, осу-
ществлять групповое взаимодействие, 
преодолевать конфликтогенные факторы, 
возникающие или могущие возникнуть в 
ходе социокоммуникативного взаимодей-
ствия ученых, проявлять толерантность 
по отношению к иным точкам зрения, не 
нарушая при этом основные принципы 
научного этоса, и др.;

● культурой устной и письменной на-
учной речи, способностью строить свою 
речь аргументированно, точно и убеди-
тельно, эффективно и корректно исполь-
зуя в этих целях выразительные средства 
родного и иностранного языков в услови-
ях профессионального общения, грамот-
но оперировать научной терминологией;

● умениями анализировать процесс 
научно-методического поиска и обобщать 
получаемые результаты;

● «опытом научного исследования, ко-
торый наука выработала на протяжении 
своей предшествующей истории», спо-
собностью критически осмысливать этот 
опыт и «его открытость к будущим (и, 
возможно, радикальным) изменениям» 
[13, с. 3].

Но основу для формирования у педаго-
га-исследователя перечисленных качеств 
и способностей составляет совокупность 
теоретических и прикладных знаний,  
которые дает современная методическая 
наука и прежде всего ее составляющая 
наука — лингводидактика, основные ка-
тегории и понятия которой имеют фило-
софскую нагруженность. По всей види-
мости, именно последнее обстоятельство 
имела ввиду И.И. Халеева, когда она, за-
являя о дихотомии методической науки 
[14, с. 199], определяла в качестве основ-
ного предназначения лингводидактики 
обоснование ею методологического обе-
спечения методического исследования и 
процесса обучения иностранным языкам. 
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Отсюда можно сказать, что лингводидак-
тика, выполняя прежде всего методоло-
гическую функцию по отношению к на-
учно-исследовательской и практической 
деятельности в лингвообразовательной 
области, формирует методологическое 
знание, к которому можно отнести:

во-первых, всю совокупность знаний о 
методической науке (теории и методике 
обучения иностранным языкам), законо-
мерностях ее развития и содержательной 
сущности ее категорий, особенностях на-
учно-методического познания и продуци-
руемого научно-методического знания, 
основных научных школах и их предста-
вителей как в историческом аспекте, так 
и в актуальном состоянии и др.;

во-вторых, знания, позволяющие эф-
фективно проектировать и проводить на-
учно-методические изыскания (напри-
мер, знание границ исследовательского 
пространства современной методической 
науки и границ собственного исследова-
тельского «поля», общих принципов на-
учного познания и принципов познания в 
научно-методической области, логики и 
особенностей научно-исследовательского 
поиска в лингвообразовательной области, 
методов педагогического/методического 
исследования и способов их отбора для 
собственного исследования и др.).

Таким образом, овладеть методо-
логической культурой как основной  
составляющей научной культуры — 
значит овладеть лингводидактическим 
багажом научно-методического знания, 
а также способами и методами его рас-
ширения и обогащения, т. е. овладеть 
методологией исследовательской ра-
боты, связанной со способностью педа-
гога-исследователя качественно проек-
тировать, организовывать, осуществлять 
и рефлексировать научно-познаватель-
ную деятельность в методической обра-
зовательной сфере.

Здесь, на наш взгляд, уместным может 
быть следующий комментарий. Значение 
методологии в «покорении» исследователь-
ского лингводидактического пространства 
трудно переоценить. Она способна дать  
педагогу-исследователю определенный 
теоретический ориентир в его научных 
изысканиях и обеспечить ему возмож-
ность для системного изложения научных 
идей, следуя «руководящим принципам в 
научной и практической деятельности и в 
формировании содержания исследова-
ния» [2, с. 56]. Поскольку научные идеи 
реализуются как на уровне проблемы ис-
следования и его логики, так и в основ-
ных характеристиках и методах проек-
тирования, осуществления и оценки 
качества научной работы, процесс овла-
дения педагогом-исследователем методо-
логией научно-методического поиска в 
познаваемой им области следует рассма-
тривать как процесс формирования его 
«зрелого методологического сознания» 
[15, с. 223]. Оно делает его (исследовате-
ля) способным проектировать, анализи-
ровать и адекватно оценивать свою иссле-
довательскую деятельность, соотносить 
получаемые при этом результаты и ис-
пользуемые для их получения методы и 
способы с результатами и методами дру-
гих, определять перспективу научного 
поиска. С этой точки зрения методологи-
ческая культура, будучи одной из состав-
ляющих научной культуры, может быть 
определена как культура зрелого методо-
логического сознания.

Из философии известно, что понятие 
«методология» может употребляться в 
разных значениях и рассматриваться на 
разных уровнях. В первую очередь речь 
идет о методологии науки, основная зада-
ча которой заключается в выработке об-
щих (методологических) принципов и 
методов познания (научно-исследова-
тельской деятельности). Они переносятся 
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(или могут быть перенесены) в частные 
или отраслевые научные дисциплины, к 
числу которых относится лингводидакти-
ка как педагогическая научная отрасль. 
Поэтому обоснованное содержание мето-
дологии педагогической науки [1, с. 60] 
может быть применимо и к ней. Это зна-
чит, что результатом методологических 
исследований лингводидактики являются 
знания о:

● ее научной специфике, истории и 
тенденциях развития во взаимосвязях с 
другими науками и образовательной прак-
тикой, объектно-предметной области;

● специфике научно-методического 
познания и научно-методического знания, 
его структуры, функциях и эволюции;

● методах исследования примени-
тельно к сфере лингвистического обра-
зования;

● принципах повышения эффективно-
сти и качества исследований в области 
теории и методики обучения иностран-
ным языкам;

● понятийном аппарате и методах по-
знания в этой области в историческом и 
актуальном аспектах.

Второе аспектное содержание понятия 
«методология» связано с процессом науч-
ного познания и способами познаватель-
ной деятельности в рамках конкретной 
научной области, в нашем случае — линг-
водидактической, методами организации 
научно-методического исследования, ана-
лизом познавательных возможностей и 
сферы применения используемых в мето-
дическом познании исследовательских 
методов. Отражая процессуальный или 
деятельностный аспект культуры зрелого 
методологического сознания, методоло-
гия научно-познавательной деятельности 
требует от педагога-исследователя спо-
собности осуществлять отбор исследова-
тельских процедур и практическое их 
применение в своей исследовательской и 

познавательной деятельности. Однако 
корректность и эффективность так назы-
ваемой методологической деятельности 
[там же, с. 18] в полной мере определяет-
ся тем, насколько последовательно ис-
пользуются основные знания и положе-
ния методологии лингводидактики. 

Таким образом, основу методологиче-
ской деятельности составляет совокуп-
ность методологических умений, которые 
условно могут быть поделены на две 
группы. В первую входят умения практи-
чески использовать знания методологии 
методической науки и осознавать их как 
«личностную социально значимую цен-
ность», во вторую — умения переводить 
эти знания «в формат методологических 
требований к собственной исследователь-
ской деятельности» [16].

Так, в первой группе могут быть пред-
ставлены умения педагога-исследователя, 
позволяющие ему с опорой на контекст 
исторического опыта и актуального состо-
яния лингводидактики, специфику ее ис-
следовательской функции и возможно-
стей, функции в жизни общества и 
взаимосвязи с культурой современного 
мира: 1) осуществлять выбор стратегиче-
ского направления своего научно-методи-
ческого поиска; 2) определять понятийно-
категориальный аппарат методического 
исследования; 3) устанавливать и осмыс-
ливать связи между теоретическими по-
стулатами и теоретическими конструкта-
ми, с одной стороны, и эмпирическими 
знаниями и практическим опытом, с дру-
гой; 4) понимать взаимосвязи между  
методическими традициями и инноваци-
онными решениями в области обучения 
иностранному языку и лингвообразовани-
ем; 5) проводить сравнительный и сис-
темный анализ подходов и направлений в 
решении исследуемой проблемы; 6) уста-
навливать соотношение между теорией и 
практикой обучения иностранным языкам, 
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а также определять существующие между 
ними проблемы и пути их решения в  
контексте собственного методического ис-
следования. Помимо этого, знания методо-
логии методической науки позволяют фор-
мировать у педагога-исследователя умения 
не только разрабатывать новую научную 
проблему, объяснять и обосновывать ее, 
но и показать социальное, научно-теорети-
ческое и практическое значение и приме-
нение нового знания, осознавать, заявлять 
и аргументировать при этом свою лич-
ностную позицию как ученого и педагога 
по рассматриваемой методической про-
блеме, использовать основной реестр  
когнитивных приемов и операций, прису-
щих методической науке; последовательно 
пользоваться ее терминологическим аппа-
ратом и терминологическим аппаратом 
определенной научной школы, в рамках 
которой выполняется собственная работа.

Во вторую группу входят методологи-
ческие умения использовать основные 
механизмы личной умственной перера-
ботки положений методологии научного 
познания в лингвометодической области 
с целью формирования методологиче-
ских требований к собственной исследо-
вательской работе. К ним относятся уме-
ния: 1) определять объект и предмет 
своей исследовательской и познаватель-
ной деятельности и осуществлять выбор 
и применение методов и средств их по-
знания в соответствии исследовательски-
ми  целями и задачами; 2) строго выстра-
ивать научный аппарат собственного 
исследования, формулировать гипотезу и 
выстраивать программу ее подтвержде-
ния, избирая в этих целях адекватные ме-
тоды исследования и соблюдая требова-
ние терминологической однозначности; 
3) определять логику (план) своего иссле-
дования в соответствии с его целью и за-
дачами, соблюдать при этом четкие рамки 
своей исследовательской деятельности, 

не отвлекаться от стратегической направ-
ленности своей работы, сохранять стерж-
невое русло научной работы; 4) интер-
претировать и объяснять процессы и 
явления, наблюдаемые в реальной обра-
зовательной практике, определять проб-
лемы и возможные пути их решения, 
устанавливать закономерности обучения 
иностранным языкам и лингвообразова-
ния; 5) проектировать, организовывать и 
осуществлять научно-познавательную де-
ятельность в методической образователь-
ной сфере и рефлексировать получаемые 
результаты; 6) проектировать, анализиро-
вать и адекватно оценивать свою исследо-
вательскую деятельность, соотносить по-
лучаемые при этом результаты, а также 
методы и способы, используемые для их 
получения, с результатами и методами 
других, определять перспективу научного 
поиска; 7) четко формулировать цель и 
задачи опытной и экспериментальной ра-
боты, отбирать методы и способы наблю-
дения, измерений, оценки результатов.

Владение перечисленными выше уме-
ниями является индикатором зрелого ме-
тодологического сознания педагога-ис-
следователя, которое, как отмечалось 
выше, является важным условием его ме-
тодологической культуры, выступающей 
в качестве его личностного свойства.

Итак, методологическая культура, яв-
ляясь важной составляющей научной 
культуры педагога как субъекта научной 
(исследовательской) деятельности, вы-
ступает в качестве необходимого условия 
и важного основания для получения в на-
учно-методической области системы но-
вых знаний как о специфике и перспекти-
ве развития методической науки и 
научно-методического познания, так и о 
закономерностях образования в области 
иностранных языков и обучения нерод-
ным языкам и культурам их носителей. 
Уровень выражения методологической 
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культуры у каждого педагога-исследова-
теля может быть разным, что объясняется 
целым рядом обстоятельств объективного 
и субъективного плана. К ним относятся, 
во-первых, содержание лингводидактиче-
ских и методических знаний, которыми 
оперирует исследователь и которые, су-
ществуя объективно, не зависят от него; 
во-вторых, его способностями осознанно 
использовать эти знания для нужд соб-
ственного исследования. Опираясь на 
опыт определения уровней выражения 
методологической культуры [там же] и 
опыт описания уровней культуры лингво-
самообразования [17], а также на результа-
ты собственных наблюдений за молодыми 
учеными в ходе многолетней работы в  
составе диссертационных советов, по-
пытаемся представить уровневый фор- 
мат сформированности методологической 
культуры (см. табл.). При этом мы будем 
исходить из того, что методологическую 
культуру можно структурировать как сово-
купность четырех взаимосвязанных и вза-
имообусловленных компонентов: 

1) аксиологического: мотивация ис-
следователя к научному изысканию, раз-
деляемые им ценности и смыслы иссле-
довательской деятельности;

2) когнитивного: вся совокупность на-
учно-методического знания о теории и 
методике обучения иностранным языкам 
и лингвообразовательной реальности в 
широком понимании слова;

3) процессуального: методологиче-
ские умения, которые были представлены 
выше;

4) результативно-оценочного: рефлек-
сия и оценка используемых способов и 
методов исследования получаемых при 
этом результатов.

Как следует из представленной табли-
цы, уровни выражения педагогом-иссле-
дователем своей личностной методологи-
ческой культуры отражают все аспекты 

последней. Эти аспекты в своей совокуп-
ности способны обеспечить качество 
проектирования и реализации исследова-
тельской и познавательной деятельности 
во всем ее объеме и, следовательно, спо-
собствуют приобретению молодым ис-
следователем опыта научно-исследова-
тельской работы, ее совершенствованию. 
Поскольку становление любого опыта у 
человека происходит только внутри и по-
средством конкретной деятельности, а 
также при осознании им личностного 
смысла этой деятельности для своего 
личностного и профессионального роста, 
то и формирование опыта практического 
использования методологических знаний 
и умений следует осуществлять на осно-
ве целенаправленно организованной на-
учно-исследовательской деятельности в 
рамках вузовской целостной системы 
подготовки. Эти знания и умения харак-
теризуют ценностно-смысловой аспект 
исследовательской и познавательной дея-
тельности и являются важным фактором 
и результатом формирования методологи-
ческой культуры как интегральной харак-
теристики личности, позволяющей ей 
(личности) осуществлять научное позна-
ние с опорой на свои знания и убеждения, 
осуществлять выбор и реализацию опре-
делённых методов и способов решения 
научно-исследовательских задач.

Проведенный выше анализ позволил 
установить, что в содержание понятия 
«методологическая культура» входит вла-
дение педагогом-исследователем, наряду 
с высокой мотивацией, зрелым методоло-
гическим мышлением, в основе которого 
лежат системные научно-методические 
знания (предметный или когнитивный 
аспект культуры зрелого методологиче-
ского сознания), умение осуществлять  
научно-методическое исследование и 
коммуникацию в профессиональном со-
обществе, не нарушая при этом основные 
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Таблица
Покомпонентный анализ уровней проявления методологической культуры

Уровень 
проявления 
методоло-
гической  
культуры

Аксиологический 
компонент

Когнитивный 
компонент

Процессуаль-
ный компонент Результативный компонент

«Высокий» Ярко выраженная 
устойчивая потреб-
ность в исследователь-
ской деятельности; 
активное, деятельное 
отношение и повышен-
ный интерес к разви-
тию личностной мето-
дологической культу-
ры; осознание возмож-
ностей и значимости 
методологии для каче-
ственного выполнения 
научного исследова-
ния. 

Методологическое 
знание системати-
зировано и осоз-
нанно;
свободное владе-
ние методологиче-
ским знанием раз-
ного уровня (кон-
центра);
ярко выраженное 
стремление к пере-
работке новых ме-
тодологических 
знаний.

Владение: 
- широким спек-
тром умений ме-
тодологической 
деятельности;
- собственной 
личностно значи-
мой системой 
действий научно-
го познания.

Ориентация на самооценку и 
рефлексивный анализ своей 
исследовательской деятельно-
сти и исследовательской дея-
тельности других ученых.

«Средний» Эпизодическое осозна-
ние значимости мето-
дологической культуры 
и ситуативное прояв-
ление интереса и же-
лания к её формирова-
нию.

Недостаточное 
стремление к пере-
работке новых ме-
тодологических
знаний;
методологическое 
знание не система-
тизировано, но не 
всегда четко осоз-
нается.

На основе пред-
ставлений об ос-
новных действи-
ях исследова-
тельской дея-
тельности владе-
ние способно-
стью реализовы-
вать их самосто-
ятельно.

Способность в определённой 
степени к рефлексивным дей-
ствиям: дифференцировать 
известное знание от нового 
знания; 
на элементарном уровне опи-
сать способы, средства, фор-
мы исследовательской дея-
тельности; устанавливать при-
чинно-следственные отноше-
ния между определёнными 
факторами, условиями и ре-
зультатом научно-методиче-
ского познания; оценивать 
свои мысли и действия, но 
преимущественно под руко-
водством научного руководи-
теля.

«Нулевой» Отсутствие потребно-
сти в научно-исследо-
вательской работе;
индифферентное от-
ношение к научному 
исследованию;
отсутствие интереса к 
формированию соб-
ственной методологи-
ческой культуры.

Стремление пере-
работать и исполь-
зовать только из-
вестное методоло-
гическое знание;
методологическое 
знание поверхност-
но, бессистемно, 
разрозненно.

Владение от-
дельными мето-
дологическими 
умениями.

Отсутствие умения проводить 
рефлексивный анализ иско-
мых и полученных результа-
тов.
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принципы научного этоса (процессуаль-
ный или деятельностный аспект культу-
ры зрелого методологического сознания). 

Методологическая культура, являясь 
важной составляющей общей научной 
культуры педагога-исследователя, на-
правлена как на сохранение накопленного 
когнитивного багажа научно-методиче-
ского (теоретического и прикладного) 
знания, так и на его расширение и обога-
щение. Она должна стать объектом целе-
направленного обучения не только в 

рамках научно-исследовательской прак-
тики по лингвистическому и методиче-
скому профилям, но и в курсах лингводи-
дактики и практических занятий по 
иностранному языку в вузе. Обоснован-
ные в статье структура методологической 
культуры и уровни ее сформированности 
могут быть весьма полезны при констру-
ировании содержания профессиональной 
подготовки будущих преподавателей и 
методистов для системы образования в 
области иностранных языков.
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