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ОБЕ]5/\Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акгуалыюсть исследования обусловлена особенностями развития 

научного знания, обеспечивающего иеуктюнный ирофесс общества, рост его 
пчтеллектуипьиого погенциз-ча. Диалектическими прот1георечиями науки, 
¡¡аличием разных научных школ и полходов, многочисленных точек зрения 
иродиктогана разрабогка методологии научного исследования, цель которой-
устаповлениа научной истины путем вьивления законов и закономерностей, 
обоснования теории!, концепций, подходов, методов, идей. 

Проблел(а разработки методологии этнопедагогического исследования 
детерминируется мнопзчислениостыо научных работ преимущественно при-
кладного характера в эгой области, больищм интересом исследователей к 
проблеме этионулърур;!ого воспитания и образования, требованием научной 
обществекности к повышению качества диссертаций по педагогическим 
!иука^!. Как показывает выполыеинрлй нами анализ 78 диссертащюнных ис-
следований в области эт но педагогики, каждый автор идет своим путем, об-
нар^ткивая существенные отличия в выборе методологического 1шструмен-
тария, демонст]^)ируя иногда слабое знание методологических ос[юв научного 
]5сслед0ванр!я. Эго обстоятельство обусловле1ю недостаточной разработкой 
метололог.5)и этнопедагогического исследования. 

Аиа1!оги1!ные вьшоды сформу^ифованы другами авторами. Так, 
К.Ж.Ко>:<ахмегова считает: «Законы и закономерности этнопедагогики еще 
1!едостаточ1Ю разр;юотаны, мэло исследова1пш методологического плана». 
Ш.М.-Х.Арсалиев отмечает, что <;мно1-очисленные труды по этнопедагогике 
не пре,длагают пока научно обоснованн.ой стройной системы методологиче-
ских ос1'оааиий, а упоминают Л1ЩИ, некоторые подходы, методы и средства». 

Актуальность мегодолоптческих изысканий связана также с наступле-
нием новой тщвтьчизац'юнной эпохи, в том числе эпохи тотальной информа-
тизаик!! переходом к экономике знаний. Поиски методологических основ 
осуществляются в р£1зличных направлениях. «В настоящее время, - отмечает 
Т.Г.Леи/кезич, - исследователь спшкивается с исключительно с;южными по-
знавагельн1>п.-1и ситуациями. Поэтому просматривается тенденция усиления 
? (етодо-'к;пгчес/.'их изыскаргтгй внуфТ! самой науки». 

Недос: гаточиая paзpaбoтaн^юcть методологических основ этноиедаго-
[ич<сскп:< .чсследоаакий напрямую связана с качеством диссертащюниых 
работ молодых исследователей и сроками их выполнения. 
Очевидно, что в!.;работка методологии отраслевого исследования обеспечи-
вает высокое качествен исследовательского процесса, что способствует реали-
Зании требо.валий Г]ри1аза Министерства образоваштя и науки Российской 
Федеращги от «16» марта 2011 г. №1365. 

разр!;;ио1анпоети проблемы. Отечественная этнопедагогика 
располагает дан;гымк, которые ьюгут стать остювой для разработки методо-
логии этаоггедапзгическогх) исследопания. К настоящему времени в научных 



публикациях Ш.М.-Х.Арсалиева, Л.Н.Бережнопой, Г.Н.Волкова, ГС.Ж.Ко-
жахметовой, В.В.Лезиной, О.Д.Мукаевой, И.Л.Набока, Е. Л.Христовой, 
М.И.Стельмахова, В.И.Щеглова определен понятийтхый аппарат, рассмотре-
ны философские категории этнопедагогики, выделены этнопедагог!5Чсск1!е 
закономерности, раскрыты отдельные аспекты методики этнопедагогики, 
описано этнопедагогическое источниковедение. Этнопедагогическая компе-
тентность педагогов исследована в нау-чных работах Т.В.Лпксенковой, 
Л.С.Берсеневой, М.В.Бозиевой, Т.В.Давыдовой, З.К.Меретуковой, 
И.В.Мусхановой, Н.М.Сажиной, Ю.С.Тюнникова, Л.Л.Хараевой, 
А.Н.Яковлевой. 

Особое значение для изучения методологии эткопедагогического ис-
следования имеют: монофафия Ш.М.-Х.Арсалиева «Методология совре-
менной этнопедагогики» (М., 2013), в которой рассмотрена проблема форми-
рования методологических оснований этнопедагогики в контексте современ-
ной картины мира; учебное пособие Г.Н.Волиова, Т.Н.Петровой, 
А.Б.Панькина «Введение в этнопедагогику» (Элис1а, 2006), где обоснована 
применимость культурологического подхода к этнопедагогаческим исследо-
ваниям, раскрыта сущность принщша этнокультурной коннотации; з/чебное 
пособие В.В.Лезнной «Основы этнопедагогики» (Пятигорск, 2009), в кото-
ром отражена методологаческая корреляц1ья исследований в области эпюпе-
дагогики и национальной образовательной политики. Вместе с тем вне поля 
зрения ученых остается методологическая рефлексия этнопедагогического 
исследования как формы процесса познания. 

Таким образом, обнаруж1шаются очевидные противоречия между 
-актуальностью и недостаточным освещенркм дан1гой области педаго-

гического знания; 
- федеральными государственными требованиями послевз'зовского 

профессионалыюго образования (асшфантура) к наз-чно - исаиедовательской 
работе аспиранта и недостаточной разработанностью методологии отрасле-
вого научного исследования. 

Разрешение этих противоречий обусловило выбор теР1!ы Д!гссергацни: 
«Методология этнопедагогического исследования», проблема которой за-
ключается в выявлении эффективных способов повышения качес тва этнопе-
дагогических исследований на основе разработки их методологии. 

Объест исследования - этнопедагогическое исследование как форма 
процесса познания. 

Предмет исследовання - методология этнопедагогического исследо-
вания. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной 
системы методологических доминант для реаштзации этнопедагогического 
исследования. 

Определившая ход исследования гипотеза сформулирована след^,'ю-



щим образом: качество этнопедагогнческих исследований в значительной 
мере возрасте!, а инедрение их результатов в образовательную практику бу-
дет более эффектш5ным, если: 1) разработать системообразующие компонен-
ты методологии этнопедагогического исследования, 2) предложить рекомен-
дации для исследователей в этой отрасли педагогического знания. 

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза обусловшш реалгоацию ря-
да частных исследовательских задач: 

1) охарактеризовать этнопедагогическое исследование как форму про-
цесса познания; 

2) конкретизировать теоретические представления о методолопш эт-
нопедагогического исследования; 

3) раскрыть методологию этнопедагогического исследования на логи-
ко-гносеологическом уровне; 

4) охарактеризовать методологию этнопедагогического исследования 
на научно-содержательном >^08116; 

5) предложить авторские рекомендации по реализации методологии 
этрюпедагогического исследования. 

Методологические основы исследования. Разработка методологии 
этнопедагогического исследования основывается на фундаметальных тео-
рет!11-Х1-мегодологнческнх положениях фштософского, общенаучного, педаго-
гаческого уровней. 

На философская уровне такими положениями являются следующие: 
- многообразие форм знания, допустимость различных философских, 

гносеологаческих подходов и оценок изучаемых теорий; 
- философия и методология науки (М.С.Бургин, П.П.Гайденно, 

В.В.Ильин, А.С.Кравец, В.И.Кузнецов, В.И.Купцов, Т.П.Матяш, 
A.Л.Гикифоров, Т.Б.Фатхи, П.Фейерабенд, Г.П.Щедровицкий и др.); 

- гносеологический анализ (В.В.Ильин, А.Т.Калннкин, П.В.Копнин и 
др.). 

На общенаучном уровне: 
- подходы: системный (В.П.Беспалько, И.В.Блауберг, Э.В.Ильенков, 

B.П.Кузьмин, Э.Г.Юднн и др.), структурный (Б.Г.Ананьев, В.И.Загвязинский, 
П.В.Кузьмнна и др.), задачный (В.А.Сластенин); 

методологические основы науч1юго познания (В.И.Купцов, 
C.В.Маланов, Э.М.Мирскои, П.В.Попов, Б.ПЮдин); 

- методолопш гуманитарных наук (М.М.Бахтин, М.С.Бургин, 
В.И.Кузнецов и др.); 

- методология научно - исследовательской работы (А.Г.Здравомыслов, 
И.А.Знмняя, А.С.Кравец, С.В.Маланов, А.Я.Найн, Г.Рузавин, И.Д.Чечель, 
В.А.Штофф, П.Фейерабенд и др.); 

- логика и структура научного исследования (Н.ПГерасимов, 
Н.Н.Моисеев, В.С.Степин; К.Поппер, Р.Дж.Стернберг и др.); 
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- междисциплинарное исследование рассматриваемой проблематики в 
смежных областях знания - философии, науковедении, этнопсихологии, эт-
носоциологии, этнологии (Ю.В.Арутюнян, Ю.В.Бромлей, Т.Г.Грушевщкая, 
Л.М.Дробижева, В.С.Кондратьев, А.П.Садохин, Т.Г.Стефаненко, 
A.А.Сусоколов; Р.Бенедикт, Ф.Боас, В.Вундт, К.Пфц, М.Глюкман, ]М.Годелье, 
Ф.Знанецкий, А.Инкелес, Л.Лауцан, И.Лакагос, К.Мелиссо, М.Мид, 
Р.Нидхем, Р.Тернер, У.Томас, Дж.Хонигаан, Ф.Хсю); 

методологическая к>льтура исследователя (О.С.Анисимов, 
Н.И.Загузов, В.Н.Неволин, С.А.Писарева, А.П.Тряп1щина, Д.И.Фельдштейн). 

иг уровне педагогической науки: 
- научные теории методологии и методики педагогических исследова-

ний (Ю.К.Бабанский, Н.И.Болдырев, В.И.Гинецинский, М.А.Данилов, 
B.И.Журавлев, В.И.Загвязшюкий, В.В.Краевский, З.К.Меретукова, 
А.М.Новиков); 

концепции методологии этнопедагогики (Ш.М.-Х.Арсалиев, 
Г.Н.Волков, К.Ж.Кожахметова), этнопедагогизации воспитания и обучения 
(Б.Ш.Алиева, В.А.Разумный, Л.В.Тодоров, В.Ф.Шаталов, Ю.Н.Чехонадский, 
А.А.Григорьева, Т.Н.Петрова, А.Б.Панькин, И.С.Портнягин, З.Б.Цаллагова, 
Е.П.Жирков, Н.Д.Неустроев); 

компетентностный подход (В.И.Ваиденко, В.А.Болотов, 
A.А.Вербицкий, И.А.Зимняя, Н.А.Селезнева, В.В.Сериков, 
B.И.Слободчиков, А.В.Хуторской, В.Д.Шадриков и др.); 

диалектика педагогического исследования (П.И.Образцов, 
Н.В.Бордовская и др.). 

Теоретическую основу исследовага1я составили идеи, концепции, тео-
рии, раскрывающие: 

- педагогическое проеюпфование (В.И.Борзенков, М.П.Горчакова - Си-
бирская, Ю.В.Громыко, Е.С.Заир - Бек, Г.Л.Ильин, И.А.Колесникова, 
Н.А.Масюкова, В.М.Монахов, П.И.Пидкасистый, О.Г.Прикот, 
В.И.Слободчиков и др.); 

педагогические технологии (В.М.Монахов, Е.С.Заир-Бек, 
А.Л.Густомясова, Л.В.Образцова, П.И.Пидкасистый, Л.Л.Супрунова и др.); 

- идеалы и нормъ! научного исследования (Т.Г.Лешкевич и др.). 
Источниками исследования являются Федеральные государственные 

требования к структуре основной профессиональной образовательной про-
фаммы послевузовского профессионального образования (аспирантура), 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 16 марта 2011 г. №1365, Постановлегше о порядке присуждения 
ученых степеней от 24 сентября 2013 г., научные публикации по вопросам 
методологии научного исследования и методологии этнопедагогики, учебни-
ки и учебные пособия, диссертации по исследуемой проблеме. 



Для решения поставле11ной проблемы использовались следующие ме-
тоды исследования: 

- общетеоретические - теоретический анализ философской, педагоги-
ческой, этнологической, этнопсихологической, этносоциологической лтера-
туры по данной теме; науковедческий анализ этнопедагогического знания, 
гносеологический анализ этнопедагогических исследований, обобщение; 

- эмпирические - наблюдегше (прямое и опосредованное), опросные 
(беседа, анкетирование, интервью), шучение продуктов деятельности; 

- проектный - алгоритмизация проектирования в этнопедагогическом 
исследовании. 

Достоверность результатов обеспечивается методологической обосно-
ванностью исходных позиций; обобщением и систематизацией источниковой 
базы; использованием взаимодополняющих методов научного исследования, 
адекватных его цели, задачам и логике; внедрением методических рекомен-
даций в практику. 

Эмпирической базой исследования стали ФГБОУ ВПО «Инхушский 
государственный университет», факультет психологии ФГБОУ ВПО «Пяти-
горский государственный лингвистический ун{1верситет». 

Этапы нсследованпя. Изучение названной проблемы охватывает 2009 
-2013 гг. 

Первый этап (2009 г.) - поисковый: уточнялась сущность проблемы, 
осуществлялись сбор, накопление, анализ и систематизация материала, фор-
мгфовался категориальный аппарат исследования. 

Второй этап (2010-2011 гг.) - ко1щептуальный: обобщался снстемати-
31фованньп1 материал, определялась структура исследования, анализирова-
лись различные подходы к изучению методологии этнопедагогического ис-
следования, проюводилась ее разработка. 

Третий этап (2012-2013 гг.) - итоговый: формулировались теоретиче-
ские выводы, завершалось научное и летературное оформление диссертаци-
01Ш0Й работы, готовилась монография по результатам проведенного иссле-
дования, публиковались статьи в периодических гаданиях, сборижах науч-
ных трудов, осуществлялась апробация результатов исследования в выступ-
лениях на научных конференциях. 

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой ис-
следование актуальной педагогической проблемы, научная новизна которой 
имеет теоретико-методологическое, научно-методическое и организационное 
значение. 

В теоретико-методологическом аспекте предложено орипшальное 
суждение о методологии этнопедагогического исследования как формы про-
цесса познания, обогащающее научную концепцию методологии этнопедаго-
гики. Выявлены 1юходные исследовательские подходы: системный, струк-
турный, задачный в решении данной проблемы. Определен науковедческий 



потенциал этнопедагогического знания. 
Углублено теоретико-методологичесгое знание о логико-

гаосеологическом уровне методологии этнопедагогического исследования; 
приведены в систему ее философские основы, гносеологический ресурс эт-
нопедагогического знания, проблемное поле этнопедагогических исследова-
ний. Раскрыт научно-содержательный уровень такой методологии: описаны 
методологические аспекты этнопедагогического исследования, способы его 
реализации. Выявлиш особенности этнопедагогаческой теории на основе 
сравнительного анализа научного и стихийно-эмпирического этнопедагоги-
ческого знания. 

В научно-.методическам аспекте содержательно и аспистуально обога-
щены: структура методологии этнопедагогического знания; предмет, функ-
ции, закономерности, методы и средства этнопедагогического исследования, 
подходы к его изучению, критерии нау^шости. Дополнено представление о 
проектировании в этнопедагогическом исследовании за счет выделения 
принщтов и объектов проектной деятельности, описания ее типов, видов, 
уровней, критериев результативности. Предложены формы 1) представления 
этнопедагогических фактов (классификации, таблицы, диафаммы, фафики, 
математические формулы, графические модели); 2) четырехуровневого фуп-
пирования факторов этнопедагогики: мега- (планета, мир), макро- (страна, 
этнос, общество, государство), мезо- (местность и тип поселения), микро-
(семья, воспитательные и религиозные организации). 

Расширены фаницы форм этнопедагогического знания посредством 
обобщения его закономерностей, отнесения к нему пра1аического, ифового, 
личностного знания. Описаны и классифгшлрованы этнопедагогические тех-
нологии, конкретизирована их структура. 

В оргатиагрюииам аспекте разработаны рекомендации по использова-
нию методологии этнопедагогического исследования. Предложена процедура 
реализации такого исследовагшя: организация, управление, мониторинг, про-
ектирование, верификация; дано описание и рекомендации по внедрению 
этих процедурных компониггов. 

Сформулированы комментарии по внедрению алгоритма проектирова-
ния (проблематизация - целеполагание - концептуализация - диагностика 
ресурсов - выделение аге1Гтов проектной де.чтельности, стадий реализации 
инновации - прогноз1фование - определение рисков - конструирование -
создание системы взаимосвязей элемеЕ1тов проектируемого объекта - созда-
ние технологии) в этнопедагогическое исследование. Описана процедура его 
верификации: целевое наблюдение и эксперимент. Конкретизированы этапы 
этнопедагопетеского эксперимента (теоретический, методический, опытный, 
аналитический) и его классификация (естественный, лабораторньиЧ, кратко-
временный, среднесрочнь[й, длительный, констатирующий, формирующий, 
преобразующий, контрольный). 
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Лячг^ый вклад автора: впервые осуществлена разработка методоло-
г!!и этнопедагогического исследования как формы процесса познания, опре-
делены органтанионно-педагогаческие условия эффективной реализацш! 
такой методологии и тенденции ее развития. Дана интерпретация и оценка 
вклада в развитие такой методологии отечественных специалистов. 

Разработаны логико-гносеологический и научно-содержательный 
>ровни методологии этнопедагогического исследования, алгоритм его проек-
тироваши. 

Теоретическая значимость исследования: проведена модернизация 
существующих педагогических представлений о методологии этнопедагоги-
ки, обеспечшшая получение новых представлений о методологии этнопеда-
гогического исследования. Обобщены и систематизированы ее аспекты, дано 
развернутое огн/сангш реализации такого исследования. 

Применительно к проблематике диссертации эффективно использова-
ны базовые методы исследования: иауковедческий анализ этнопедагогиче-
ского знания, гносеологический аиализ этнопедагогических исследований, 
изучение продуктов исследовательской деятельности. 

Обоснована возможность и уместность применения в методологии эт-
г-опедагогического исследования идей российских ученых, занимающихся 
разработкой проблемы методологии педагогики и образования: 
Е.В.Бережновой, А.Г.Здравомыслова, Г.М.Коджаспировой, А.Ю.Коджаспи-
рова, В.В.Краевского, М.М.Левиной, А.М.Новикова, В.М.Полонского, 
В.А.Ядова, что способствует созданию целостной концепции методологии 
этнопедагогики. 

Достигнуто содержательное приращение понятия «национально-
образовательное пространство» как фактора этнопедагогического исследова-
ния благодаря отнесению к нему геофафического ландшафта, климата, со-
циальной и культурной сред, мировоззренческих, аксиологических воззре-
ний и стереотипных форм поведения, информащюнно-биоэнергетического 
поля человека. 

Сформулировано положение о подвижности струк1ур1Юго состава эт-
нопедагогического исслед0ва}!ия и технологий, варьирования выделенных в 
1П1Х компонентов. 

Пракггнческая значимость результатов нсследоваипя состоит в 
предсташ!ении этнопедагогического опыта в методологически выверенной 
форме дчя исгюльзования в исследовательской деятельности студентов, ма-
гистрантх)в, педагогов, научных работник-ов. Разработаны конкретные реко-
мещдации, определены перспективы использования методологии этнопедаго-
гического исследования на праетике. Представлены метод1гческие рекомен-
дац1т по реализации этнопедагогического исследования на этапах организа-
ции, упраа1ения, л^окиторинга, проектирования технологии (модели). 

Детально описада.ые процессы проектирования и моделирования, раз-



вернутая характеристика этиопедагогическнх технологий, их верификол'кл, 
средства этнопедагогического исследования создают предпосыл}а! д;1л по-
вышения качества научных исследований по этнопедагогике. 

Сделанные в диссертащ1и выводы могут быть использованы при чте-
нии лекций и спецкурсов по этнопедагогике, в магистерских программах по 
направлению «Этнопедагогика», при подготовке учебников и пособий по 
курсам «Философия образования», «Этнопедагогика». Заключения по вопро-
сам методологической культуры, исследовательской этики могут найти при-
менение у педагогов-практиков, на курсах повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических работников. 

Соответствие дпесертацни Паспорту научной специальности. Тема 
диссертационного исследования, результаты работы соответствуют требова-
ниям паспорта специальности 13.00.01 - общая педагогика, история недаго-
гики и образования. 

Апробация II внедрение результатов исследования. 
Основные положешш исследования были представлены в докладах ав-

тора на: 
- Международных конференциях и форумах: VIH Мен^дународной кон-

ференции «Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результа-
тов исследования» (Новосибирск, 2012); Между11ародной конференции «На-
учная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (Москва, 2013); 

- Всероссийских конференциях и семинарах: обшероссийской конфе-
ренции «Психология и педагогика: современные методики и i-шновации, 
опыт практического применения» (Липецк, 2013) 

Результаты и выводы исследования обсуждались на ежегодных научно-
методических чтениях ФГБОУ ВПО ПГЛУ «Университетские чтения» (2012 
- 2014), на заседаниях кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Ингушский госу-
дарственный университет». 

Публикацпп. Результаты и вьгооды отражены в 10 публикациях по те-
ме исследования (общим объемом 11,6 п.л.), в том числе в монографии «Эт-
нопедагогическое исследование: методологая и методика реализации», (Пя-
тигорск, 2013), доля авторского участия - 7.2 п.л., 3 статьях, опубликованных 
в изданиях из Перечня ВАК Министерства образования и н^ки РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Этнопедагогическое исследование как форма процесса познания 

представляет собой целенаправленное и систематическое изу-чение нашю-
нальных воспитательно - образовательных традиций, в котором используют-
ся средства и методы этнопедагогики и которое завершается формированием 
знаний о педагогической культуре народа. 

2. Методология этнопедагогического исследования содержит сведения 
о теории этнопедагогического знания (законы, закономерности как устойчя-
вьге тенденции, категории, функции, уровни, формы, концепщ«!, теории, 
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принципы, подходы, проблемы, гипотезы, критерии, факты, факторы); о ме-
тодах этнопедагогического исследования: эмпирических (наблюдение, срав-
нение, эксперимент) и теоретических (идеализация, абстрагирование, гипо-
тетико-индуктивный, концептуализация, проектирование, моделирование, 
конструирование, технологизацня); о средствах исследования (материальные 
- спутниковая связь, сотовый телефон, компьютерная техника, система Ин-
тернет, информационные технологии; логические - ар[ументация, рассужде-
ние, доказательство; языковые - описаше, изложение, коммуникация; мате-
матическая статистика). Такая методология направлена на исследование и 
формирование содержания, организации, логической структуры, принципов 
и методов научно - познавательного процесса и научно - исследовательской 
деятельности специалиста. 

3. Философскую основу для этнопедагогических исследований состав-
ляют экзистенциализм, прагматизм, диалектический материализм, неото-
мизм, неопозитивизм, «философия жизни», фрейдизм и неофрейдизм, бихе-
виоризм, эволюционизм и неоэволюционизм, диффузионизм, социологиче-
ская и этнопсихологическая школы, функционализм, культурньн! реляти-
визм. В качестве гносеологического ресурса методологии этнопедагогиче-
ского исследования выступают этничность, этническая культура, инкульту-
рация, миф, фольклор, религия, воспитательно-образовательные традиции, 
обычаи, этноспецифическая ритуальная обрядность, этикетно - поведенче-
ские стереотипы, семейно-бытовые нормы, национальная игра и др. Иссле-
довательский поиск фокусируется на проблемах этнопедагогического знания, 
этнопедагогических систем и технологий, новых подходов, методов, методик 
к изучению этнопедагогических явлений. 

4. Содержание методологии этнопедагогического исследования вклю-
чает его виды (а) по содержанию: фундаментальные, прикладные, промежу-
точные и разработки, б) по месту выполнен™: архивные, полевые, лабора-
торные), формы (практические, ифовые, личностные), аппарат исследова-
ния, алгоритм (составление ирофаммы или проекта, определение объекта и 
единиц наблюдения, разработка методики исследования, сбор материала, его 
анализ и обобщение), эмпирический базис, структуру, идеи, принципы, фак-
ты, законы, категории, средовые факторы воспитания и обучения (климат, 
ландшафт, социум, культура, М1фовоззрение, ценности, стереотипное пове-
дение). Осуществление этнопедагогического исследования предполагает его 
организацию, управление, мониторинг, проектирование технологии (методи-
ки, модели). 

5. Рекомендациями по реализацш! методолопш этнопедагогического 
исследования являются: 

- допустимость различных философских направлений и интерпретащш 
изучаемых этнопедагогических явлений; 

- использование в исследованиях гносеологического ресурса этнопеда-
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гогаческого познания и проблемного поля этнопедагогических исследова-
ний; 

- употребление описанных в диссертации процедуры, профаммы и 
плана реализации этнопедагогического исследования, его инструментария на 
выделенных этапах; 

- создание этнопедагогических технологий с учетом разработанных 
требований к ним, верификация таких технологий посредством целевого 
наблюдения и эксперимента. 

Структура диссертации отражает логику научного поиска и результа-
тов исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-
пользоваьшой литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его объект и предает, сформулированы цель, задачи, гипотеза, выносимые на 
защиту положения, изложены научная новизна, теоретическая значимость, 
практическая ценность, методологические и теоретические основы, опреде-
лены методы исследования, его этапы, опытно-экспериментальная база, опи-
сана общая структура диссертации. 

В первой главе «Теоретические основания разработки методологии 
этнопедагогического исследования» выполнен терминологический анализ 
ключевых категорий, обоснованы предпосылки разработки методологии эт-
нопедагогического исследования. Обзор этнопедагогических исследований 
отражает доминирование научных трудов и диссертаций прикладного харак-
тера педагогов-праетиков. Большое юличество практико-ориентированных 
исследований является поз1ггтным явлением в науке. Однако существенное 
преобладание в них эмпирики обедняет теорию. Причиной малого количест-
ва фундаментальных изысканий являются слабая рефлексия этнопедагогиче-
ского опыта, недостаточность его формализации (представления в методоло-
гачески выверенной форме) для использования в исследовательской дея-
тельности и практике работы образовательных учреждений, терминологиче-
ская вариативность, невысокий методологический уровень этнопедагогиче-
ских трудов, дефицит методологической культуры у научных работников. 

Для устранения этих недочетов нами был выполнен теоретический 
анализ методологии этнопедагогического исследования как предмета изуче-
ния. В частности, была принята типология, относящая такие исследования к 
дескриптивным (описательным) и прескриптивным (нормативным). В ре-
зультате рассмотрения методологической связи этнопедагогического знания 
с другими науками уточнен предмет этгюпедагогических исследований: на-
родное воспитание и обучение. Нами отражена перспектива этнометодоло-
гии как направления вышеупомянутого знания в изучении ею этнокультур-
ной специфш<и народного быта в этнопедагогических исследованиях. Сде-
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лан вывод, что современное этнопедагогаческое исследование должно быть 
обосновано в плане исходных положений, логики, предполагаемого резуль-
тата и способа его достижения. 

Предложенную К.Ж.Кожахметовой структуру методологии этнопеда-
гогического знания (законы, концепции, теории, принципы, гипотезы, мето-
ды, факты, категории, терминология) мы расширили и углубили категория-
ми «закономерность как устойчивая тенденция», «проблема», «функция», 
«критерий», «подход», «фактор», «этнопедагогическое проектирование», 
«этнопедагогическая технолотя, модель», раскрыв их содержание. К зако-
номерностям этнопедагогического исследования мы отнесли зависимости 
этнопедагогической практтси от национальной образовательной политики, 
этнопедагогической теории от уровня развития одноименной практики и 
наоборот, качества и эффективности этнопедагогической деятельности от 
профессиональной подготовки соответствующих кадров. 

Методологическая проблема соотносится с предметом этнопедагогики, 
ее местом в системе научного знания, взаимосвязью с другими науками, об-
щими и специфическими задачами этнопедагогики и включает философ-
ский, общенаучный, частнонаучный уровни, а также уровни методики и тех-
ники конкретного исследования. К выделенным Ш.М.-Х.Арсалиевым функ-
циям (познавательной, критической, оценивающей, рефлексивной) мы доба-
вили диагностическую, прогностическую, просветительскую, экологиче-
скую. В качестве критериев научности нами названы опытная проверяе-
мость, рациональность, воспроизводимость, формальная непротиворечи-
вость, детерминистское или гипотетическое мышление, использование этно-
педагогического инструментария и данных смежных наук, строгость, досто-
верность, обоснованность, доказательность, профессизм, полифундамента-
лизм, информативность, эвристичность, верификация. 

Предложенная Ш.М.-Х.Арсалиевым классификация подходов к этно-
педагогическому исследованию нами распространена и в юнечном варианте 
представлена следующим образом: философский уровень (генетический, 
эволюционный, щшилизационный, синергетический, герменевтический под-
ходы), общенаучный уровень (антропологический, структурный, комплекс-
ный, системный, функщюнальный, парадигмальный, интегральный, социо-
культурный подходы), кoнкpeтнoнay^шый уровень (культурно - историче-
ский, аксиологическшЧ, личностный, деятельностный, компетентностньпг 
подходы), методический уровень (коммуникативный, технологический, 
смыслоцентрированный подходы). 

Традиционно выделяемые методы этгтопедагогического исследования: 
эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент, групп1фовка, класси-
фикация, опрос) и теоретические (аксиоматический, идеализации, абстраги-
рования, гипотетико-индуктивный, мысленного эксперимента, проекпфова-
ние, модел1фование, концептуализация) мы дополнили методами отбора 
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респондентов (метод фильтра, «снежного кома», отбора по косвенным при-
знакам, использование данных статистики, переписи населения, областньгх 
миграционных служб, статистической формы В-7, содержащей сведения о 
численности школ с обучением на родном языке, публикации региональных 
программ развития национального образования, учебники и методические 
пособия, контент-аналга периодической прессы и художественной литерату-
ры), контекстуальными методами (обращение к традиции, авторитетам, здра-
вому смыслу), методом полевого исследования. Детальное изучение метода 
проектирования в этнопедагогическом исследовании позволило нам выде-
лить принципы и обьекты проектной деятельности, дифференцировать ее 
типы, виды, уровни, критерии результативности. 

В качестве средств исследования нами предложены: 
- материальные (спутниковая связь, сотовый телефон, компьютерная 

техника, система Интернет, информационные технологии); 
- логические (аргументация, рассуждение, доказательство); 
- языковые (описание, изложение, коммуникация); 
- математическая статистика. 
Этнопедагогические факты интегрируют документальные источники и 

памятники истории и культуры, фиксируются в этнокультурных традициях, 
обьиаях, фольклоре. 

Наиболее приемлемыми формами представления этнопедагогических 
фактов мы сочли табл1щя, графики, диафаммы, классификации, математи-
ческие формулы, графические модели. 

Факторы этнопедагогики сгрупгофованы нами по принципу мега-
(планета, мир), макро- (страна, этнос, общество, государство), мезо- (мест-
ность и тип поселения), микро- (семья, фуппы сверстников, а также воспи-
тательные, религиозные частнью организации). 

Мы подтверждаем возможность и уместтюсть применения в методоло-
гии этнопедагогики уровневой типологии В.В.Краевского, согласно которой 
вьщеляются гносеологический, мировоззренческий, логико-
гносеологический, научно-содержательный уровни. В числе общих научных 
подходов к анализу этнопедагогических явлений и гфоцессов на гносеологи-
ческом уровне нами выделены этнологический, этнокультурный, этнопеда-
гогический, этносоциально-ролевой, цивилюационный, психологический 
подходы. Мы констатировали, что определяющий направление этнопедаго-
гического исследованга мировоззренческий уровень включает положения о 
менталитете, языке, природе, труде, религии как факторах форм1фования и 
развития ребенка. Обобщение и систематизация имеющихся научных дан-
ных о логико-гносеологическом и научно-содержательном уровнях позволи-
ли сделать заключение об их недостаточной разработанности. Этот факт оп-
ределил дальнейшую последовательность нашего исследовательского поис-
ка. 
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3 глаае 2 «Логнко-г носеолотческнй уровень методологии этнопе-
дагогического исследования» был изучен и описан логико-гносеологиче-
ский уровень методологии этнопедагогического исследования. Системное 
видeн^!e этого гфоцесса позволяет рассматривать его в плоскости философ-
ских основ, гносеологического ресурса данной методологии, проблемного 
поля таких исследований. Теоретические изыскания философских основ эт-
нопедагогического исследования привели нас к выводу о возможности реа-
лизации направлений, выделяемых традиционно (экзистенциализм, прагма-
тизм, диалектический материализм, неотомизм, неопозитивизм, «философия 
жизни», фрейдизм и неофрейдизм, бихевиоризм) и нетрадиционно (эволю-
ционизм и неоэволюционизм, диффузиотсм, социологическая и этнопсихо-
логическая шкты, функционализм, культурньн! релятивизм). 

Следуя лопгке исследования, мы выявили масштабный гносеологиче-
ский ресурс этнопедагогического знания. В него вошли следующие катего-
рия: этничность, этническая к>льтура, инкультурация, социализация, куль-
1урная трансмиссия, язык, миф, фольклор, религия, вера, воспятательно-
образовательные традиции, обычаи, этноспецифическая ритуальная обряд-
ность, этикетно-поведенческне стереотипы, семейно-бытовые нормы, искус-
ство (народная песня, танец, де?х)ративно-прикладное искусство), ифа. Изу-
чение этих .областей позволяет получить всестороннюю, достоверную, объ-
ективную картину этн1Г4еского воспитания и обучения. 

lía основании теоретических и эмпирических обобщений нами был 
сделан вывод о том, что проблемгюе поле этнопедагогических исследований 
составляют :.!етодология этнопедагогического знания, любовь как содержа-
ние, цель и средство поспита!П1я, совесть, дисциплинированность как ее ре-
зультат, вина и стъвд как механизмы социального контроля, пренатальное 
гзоспитанне, адаптация детей -мифантов, церковь как духовно-религиозный 
вос!Н!гателыю-образовательный механизм, здоровьесберегающие обычаи и 
зрадг'ции, взаимодействие семьи и школы в вопросах этнопедагогического 
воспитания. 

ÍÍ главе 3 «^fayчнo-coдep•/кaтeльный уровень методологии этнопеда-
гогического псслсдоватш» было продолжено решение задачи разработки 
методологии этнопедагогического исследовахгая. На]ущ было уточнено и сис-
тематизировано содержание мегодологии такого исследования, дано развер-
нутое описание способов его реализации. 

Бь(ли выделены законамериости этнопедагогического знания: 1) все 
явления природы и общества представляют собой единый исторический 
процесс эволюционного самодвижения материи, 2) воспитательные обычаи и 
традиции сохраняют рациональные модели адаптации детей к окружающтг 
условиям, 3) их специфичность, обусловлешгая климатическими условиями 
и ландшафтом, закрепила этно-национальное воспитание. К формам такого 
знания мы отнесли пракгичес1сую, игровую, лшностную. 
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Как специфический фактор этнопедагогичесшго исследования нал5п 
бьшо выделено национальное воспитательно-образовательное пространство, 
включающее климат, географический ландшафт, социальную и культурную 
среды, мировоззренческие, аксиологические воззреш1я и стереотипные фор-
мы поведения, информаилонно - биоэнергетическое поле человеьа. Согла-
сившись с видовым делением В.М.ГТолонского научно-педагогических ис-
следований на фундаментальные, прикладные и разработки, мы добавили 
применительно к этнопедагогическим - промежуточные (сочетающие фу>г-
даментальные и прикладные). Общепринятые структурные элементы (тема, 
проблема, гипотеза, обьект, предмет, цель, задачи, методы исследования и 
др.) неизменны. Вслед за А.Г.Здравомысловьш исследовательскую процеду[П' 
мы рассматриваем как иерархию этапов: 1) составление програмлп,! пти про-
екта исследования, 2) определение обьекта и единиц наблюдения, 3) разра-
ботка методики исследования, 4) сбор материала, 5) анализ материала и его 
обобщение. В изложении профаммы этнопедагогического исследования мы 
придерживаемся суждения В.А.Ядова: она выполняет познавательную и ор-
ганизационную функции и включает следующие разделы и элементы: 
1) формулировку проблемы, определение обьекта и предмета исследования, 
2) определение цели и постановку задач исследования, 3) уточнение и интер-
претацию основных понятий, 4) предварительньп'1 системный анализ объекта 
исследования, 5) развертьшание рабочих пшогез. Мы разделяем точку зре-
ния В.В.Краевского и Е.В.Бережновой на то, что значимым аспектом этнопе-
дагогического исследования является план его осуществлешю, голожеш!я 
хода и результатов деятельности. 

На основе сравнительного анализа отличий научного и стихийгю-эм-
пирического в такого рода исследоваш1ях нами выявлены характеристики 
этнопедагогической теории: общность, абстрактность, систе.мность, логич-
ность, достоверность, непротиворечиБость, обобщение фактологического 
материала, проникновение в сущность народно-педагогических обычаев и 
традиций, преемственность позитивного опыта, интефативность, комплекс-
ность, сочетание внутренней дифференцированности и целост1юсти, опора 
на практическую деятельность. 

На основании теоретических и эмпирических обобщений налш был 
сделан вывод о процедуре реатзацгт этнопедагогического исследоватгя, 
которая предполагает организацию, управление, мониторинг, проеетирова-
ние, верификацию. В частности, к организации такого исследования приме-
нимы следующие подходы: системный, ситуащюнный, процессный, оптими-
зационньп"!, стратегический, творческий; целенаправленность и гибкость в 
качестве свойств; линейный и функциональный типы организационных 
структур, их вариащш. Исследоваш1е осуществляется на подготовительном, 
собственно-исследовательском и завершающем этапах. В качестве инстру-
ментария целесообразно структурно-конфигуращюиное отражение объекта, 
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предмета и разработок в схемах, рисунках и таблицах. Выделены следующие 
этапы управления исследованием: анализ, прогнозирование, планирование, 
исполнение, регул 1фозание, контроль и оценка, коррекция. 

Вслед за Г.М.Коджасшфовой и А.Ю.Коджаспировым мы дифференци-
ровал!! мониторинг по масштабу целей (стратегический, тактический, опера-
тизньн"!), по этапалт (входной, промежуточный, итоговый), по временной за-
висимости (ретроспективный, предупредительный или опережающий, теку-
щий), по частоте процедур (разовый, периодический, систематический), по 
охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, сплошной), гю органи-
защюгшым формам (нндивидуальньн"!, групповой, фронтальный), по формам 
обьект-субъектных отношений (внешний или социальный, взаимоконтроль, 
самоанализ), по используемому инструментарию (стандартизированный, 
нестандартизировагшый, матр11чньн1). В рамках мониторинга применгшы 
этнопедагогическая диагностика, коррекционпая работа, прогнозирование, 
этнопедагогический анализ. 

Результатом проектирования в этнопедагогических исследовагшях яв-
ляются разнообразные педагогические технологии: теоретические (учебно-
методическое пособие, теоретическая разработка), собственно технологиче-
ские (методика, программа), по концепции усвоения - техгюлогии развития 
(этнокультурного, поликультурного и др.), воспитания (духовно-
нравствешгого, умственного, трудового, семейного, физического, здоровьес-
берегающего, речевого, эстетического, эмоционально-художественного и 
др.), обучения (классические, с помощью технических средств, с помощью 
учебного пособия, групповые, дифференцированные, индивидуальные, 
«программные»), по ориентации на личностные структуры - эвристические 
(по развитию творческих способгюстей), пршспадные (по формированию 
действенно-практической сферы ребенка), по стилевым характеристикам 
педагога - личностно-ориеЕтфованные (гуманно-личностные, сотрудниче-
ства, свободного воспитания), атропоцентрнческне, дидактоцентрические, 
комплексные, проникающие. 

По направлению модернизации выделены несколько групп таких тех-
нологий: на основе возрождения этнокультурных механизмов обучения и 
воспитания, активизации и интенсификации традициогшых видов обучения 
и воспитания (ифа, фольклор, народное творчество, прикладное искусство, 
спортивные состязания, здоровьесберегающие техники), деятельности со-
циализаторов (ближайшие и дальние родственники, соседи, представители 
старшего поколегшя), эффективности организации и управления процессом 
обучения (традищюнные механизмы соревновательности, подчинения 
младших старшим и автортетным членам общества, обязательгюсти и от-
ветственности перед семьей, родом и др.), этнонационально ориентрованные 
технологии дифференцированного, индивгщуального обучения, на основе 
методического усовершенствования и дггдактического реконструирования 
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учебно-воспитательного материала, пртфодосообразные, использующие ме-
тоды народной педагогики. 

Введена в научный обиход струетура таких технологий: концептуаль-
ная основа, содержательная и процессуальная части, диагностика воспита-
тельно-образовательного процесса. Выяснено, что в процессе совершенство-
вания названных выше педагопиеских технологий их компоненты могут 
варьироваться. На основе предложенной М.М.Левиной классификации тех-
нологической деятельности педагога нами выдвинуты механизмы этнокуль-
турного обучения и восгпггания. 

Мы ВЫЯВШП1, что процедура верификации в этнопедагогической про-
ектной деятельности объединяет целевое наблюдение и эксперимент. По-
следний включает теоретический, методический, опытный, аналитический 
этапы и может быть естественным, лабораторным, длительным, тфатковре-
менным, констатирующим, формирующим, преобразующим, изолируюхщви, 
контрольным. 

Анализ рассматриваемой в диссертации проблемы дает возможность 
получить интегративное знание о ней с точки зрения методологии педагоги-
ки и науковедения. Выполненное исследование имеет первоочередное значе-
ние для оптимизащги научных работ по этнопедагогике. Последующие науч-
ные труды могут быть направлены на расш1фение и углубление знаний о 
методологических принципах и теоретических подходах к исследованиям в 
области этнопедагогики, что обогащает методологию таких исследований. 
Результаты нашей работы открывают новые грани методологии этнопедаго-
гики, повышения исследовательской культуры научного работника. 

В заключении сформулированы общие выводы, подведены основные 
итоги исследования, изложены рекомендации по реализации этнопедагоги-
ческого исследования, намечены перспектты и пути дальнейшего изучения 
проблемы методологии этнопедагогического исследования. 

В приложении содержется материал по истории отечественной мето-
дологии. 

ВЫВОДЫ 
1. Методология этнопедагогического исследования интерпретируется как 

учение о принципах построения, формах и способах такой деятельности. Как 
предмет осуществленной в диссертации научно-педагогической разработки 
данная методология включает сведения 1) о формах этнопедагогического 
исследования: дескриптивной (огогсательной) и прескриптивиой (норматив-
ной, гфедписьшающей), 2) о формировании его методологически оснований 
с опорой на этно-ориентированные науки о человеке и обществе, 3) об этно-
методологии как перспекпшном направлении методологического знания в 
области этих наук, 4) об уровнях методологии этнопедагогики: гносеологи-
ческом, мировоззренческом, научно-содержательном, логако-гносеологиче-
ском, 5) о структуре методолопги этнопедагогического зна1шя, 6) о методах 
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эмпирических (^¡лблюдсние, сравнение, эксперимент) и теоретических (ак-
сиологический, идеализация, абстрагирование, гипотетико-индуктивный, 
мысленный, моделирование, концептуализация), 7) о научных фактах, 8) о 
мета-, мак-ро-, мезо- мик-рофакторах, 9) о ввдах (по содержанию: фундамен-
тальш.ю, прикладные, промежуточные и разработки; по месту выполнения: 
архившле, полевые, лабораторные), 10) о формах (обыденно - практические, 
игровые, личностные, народная педагогика), 11) об обусловливающих воспи-
тательно-образовательное пространство средовых факторах (кл1!мат, ланд-
шафт, социум, культура, мировоззрение, ценности, стереотипное поведение), 
12) об аппарате исследования (количество структурных элемерггов варьиру-
ется от 6 до 24), 13) о его этапности (составление профаммы или проекта, 
определение объекта и единиц наблюдения, разработка методики исследова-
ния, сбор материала, его анализ и обобщение), 14) об эмпирическом базисе. 

2. На логико-гносеологическом уровне философскую основу для этно-
педагогаческих исследований составляют экзистенциализм, прагматизм, 
диалектический материализм, неотомизм, неопозитивизм, «философия жиз-
ни», фрейдизм и неофрейдизм, бихевиоризм, эволюционизм и неоэволюцио-
низм, диффузионизм, социологическая и этнопсихологическая школы, функ-
ционализм, культурный релятивизм. Гносеологическим ресурсом этнопеда-
гогического познания являются: этничность, этническая культура, миф, 
фольклор, религия, вера, воспитательно-образовательные традиции, обычаи, 
этноспецифическая ритуальная обрядность, этикетно-поведенческие стерео-
типы, семейно-бытовые нормы, национальная игоа. Проблемное поле этно-
педагогического познания включает адаптацию детей - мифантов, церковь 
как духовно-религиозный воспитательно-образовательный механгом, взаи-
модействие семьи и школы в вопросах этнопедагогического воспитания и др. 

3. Реализация этнопедагогического исследования предполагает его орга-
низацию, управление, мониторинг, проект1фование технологии (модели, кон-
струкцш{). 

В рамках организации предложен алгоритм этого процесса. Он представ-
лен днпам1Р/еской цепочкой этапов: подготовительный (подготовительная 
работа, план1фование), собственно-исследовательский (сбор информации, ее 
систематизация, аналитическая деятельность, обобщение, проектирование, 
создание техноло) ни), завери1ающий (верификация произведенного продута, 
рефлексия). 

4. В контексте управления исследовательской деятельностью выделены 
его задачи (выявление проблемы, конкретизация цели и требований к проек-
ту, определение рес}'рсов, рисков, системы контроля), содержание (разработ-
ка профаммы, подбор средств, способов управления, контроль, корреищя, 
рефлексия), этапы (анализ, прогнозирование, планирование, исполне1ше, 
регул1фование, контроль, оценка, шррекция). 

5. Описан механизм мониторинга, его видовая классификация, этноиеда-
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гогическая диагностика, коррекционная работа, этнопедагогический анализ, 
прогнозирование. 

6. Выполнена развернутая характеристика этнопедагогических техноло-
гий, раскрыто их содержание, компонентный состав, расс.мотрены сущест-
вующие классификации. 

Верификация этнопедагопиеского исследования предполагает его эмпи-
рическую или эксперт»1ентальную апробацию. 

Сделанные в нашей работе выводы, полагаем, являются полезными для 
педагогической науки. Так, в результате собственно научного осмысления 
тенденций этнопедагогического познания нами было сделано заключение, 
что оно развтается согласно последовательному наращиванию методологи-
ческого потенциала и арсенала этнопедагогических исследований, расшире-
нию источниковой базы, нарастающему осмыслению народной педагогики, 
методологическому сдвигу с анализа эпюкультурньгх воспитательнььх обы-
чаев и традиций на теоретические основания этнопедагогтси, усилению 
междисциплинарного характера этнопедагогического знания. 
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