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оРганизация иССледоВаниЙ По СоциалЬноЙ Педагогике 
В акадеМиЧеСкоЙ МагиСТРаТУРе

з. и. лаврентьева (Новосибирск, Россия)
Введение. На воспитание и социализацию современных детей и подрост-

ков все большее влияние оказывают постоянные изменения социальной 
действительности. Востребованными становятся исследования в области 
социальной педагогики, позволяющие понять, какие новые закономерно-
сти возникают во взаимоотношениях ребенка и социальной среды. Акаде-
мическая магистратура по социальной педагогике является одним из суще-
ственных факторов, позволяющих быстро находить ответы на поставленные 
временем социально-педагогические вопросы. Проблема заключается в том, 
чтобы разрозненные, частные темы отдельных магистрантов объединить 
в комплексные научные исследования и выявить организационные условия 
эффективной деятельности научных коллективов магистрантов.

Методология и методика исследования. Исследование строится на прак-
сиологическом методологическом принципе, позволяющем делать теорети-
ческие выводы о комплексных исследованиях магистрантов на основе ис-
следования реальной жизни, человеческой деятельности и общественных 
отношений. Методом исследования выступает анализ опыта организации 
комплексных научных работ магистрантов. Под комплексным научным ис-
следованием понимается совместная деятельность группы магистрантов, 
направленная на решение проблемы с помощью единого методологического 
и разных теоретических подходов, позволяющих всесторонне раскрыть мно-
гогранные, постоянно изменяющиеся социально-педагогические явления 
и процессы. Отличительными характеристиками комплексности выступают 
соблюдение научной этики, авторство научных идей, постоянный обмен ин-
формацией и эмпирическими данными, обязательность внешней экспертизы.
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Результаты исследования. Опытно-экспериментальная работа по орга-
низации комплексных научных исследований магистрантов была обусловле-
на появлением ранее не существующих социально-педагогических явлений, 
субъектами которых становились сами магистранты. Первой такой пробле-
мы стала деятельность замещающих семей. В исследовательскую группу 
вошли магистранты, имеющие статус приемных родителей, и магистранты 
служб сопровождения замещающих семей. 

Анализ деятельности исследовательских групп магистрантов позволил 
нам выделить следующие условия организации комплексных научных ра-
бот: набор в группы магистрантов не только под общую тему программы, но 
и под общую производственную проблему, требующую немедленного реше-
ния; включение в решение исследовательской задачи всех преподавателей 
специализированных программ с целью постоянного стимулирования по-
иска и обмена новыми знаниями; организация научного методологического 
семинара под руководством руководителя магистерской программы; посто-
янная апробация результатов научного исследования.

Заключение. Соблюдение организационных условий стимулирует по-
стоянство и последовательность организации комплексного исследования; 
удерживает разные темы исследования в рамках единого исследовательско-
го поля; интенсифицирует исследовательский процесс и обеспечивает посто-
янный обмен информацией; создает единое учебно-исследовательское про-
странство на базе научной школы кафедры.

Ключевые слова: социальная педагогика, магистратура, комплексные на-
учные исследования, организационные условия, праксиология.

Для цитирования: лаврентьева з. и. Организация исследований по со-
циальной педагогике в академической магистратуре // Философия образо-
вания. – 2020. – Т. 20, № 3. – С. 173–184.

ORGANIZATION OF RESEARCH ON SOCIAL PEDAGOGY IN ACADEMIC 
MASTER DEGREE PROGRAM 

Z. I. Lavrentyeva (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The upbringing and socialization of modern children and ado-

lescents are increasingly influenced by constant changes in social reality. Research 
in the field of social pedagogy, which makes it possible to understand what new 
patterns arise in the relationship between the child and the social environment, is 
becoming in demand. The academic Master Degree program in social pedagogy is 
one of the essential factors that allow quickly finding answers to the socio-pedagog-
ical questions posed by time. The problem is that the disparate, particular topics of 
individual undergraduates should be combining into complex scientific research 
and the organizational conditions for the effective work of the research teams of 
undergraduates should be identifying.

Methodology and methods of the research. The study was based on a phra-
seological methodological principle that allows drawing theoretical conclusions 
about comprehensive studies of undergraduates based on studies of real life, hu-
man activity and social relations. The research method is the analysis of the ex-
perience of organizing integrated scientific work of undergraduates. Comprehen-
sive scientific research refers to the joint activities of a group of undergraduates 
aimed at solving the problem with the help of a single methodological and various 
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theoretical approaches that allow comprehensively revealing multifaceted, con-
stantly changing socio-pedagogical phenomena and processes. Distinctive char-
acteristics of complexity are adherence to scientific ethics, authorship of scientif-
ic ideas, a constant exchange of information and empirical data and the obligatory 
external examination.

The results of the research. Pilot work on the organization of comprehensive 
scientific research of undergraduates was due to the appearance of previously 
non-existing social and pedagogical phenomena, the subjects of which were gradu-
ate students themselves. The first such problem was the activity of foster families. 
The research group included undergraduates with the status of foster parents, and 
undergraduates of support services for foster families. 

Analysis of the activities of research groups of undergraduates allowed us to 
highlight the following conditions for the organization of complex scientific: recruit-
ment into groups of undergraduates not only for the general theme of the program, 
but also for the general production problem that requires immediate solution; the 
inclusion in the solution of the research problem of all teachers of specialized pro-
grams in order to constantly stimulate the search and exchange of new knowledge; 
organization of a scientific methodological seminar under the guidance of the head 
of the master’s program; constant testing of the results of scientific research.

Conclusion. Compliance with organizational conditions stimulates the con-
stancy and consistency of the organization of integrated research; holds various 
research topics within a single research field; intensifies the research process and 
ensures a constant exchange of information; creates a unified educational research 
space based on the scientific school of the department.

Keywords: Social pedagogy, master’s program, integrated research, organiza-
tional conditions, praxiology.

For citation: Lavrentyeva Z. I. Organization of research on social pedagogy in 
academic master degree program. Philosophy of Education, 2020, vol. 20, no. 3, 
pp. 173–184.

Введение. Обострившиеся в период самоизоляции и перехода на дис-
тантные формы образования педагогические проблемы ярко и наглядно 
показали необходимость научного осмысления перемен в образователь-
ном пространстве. Особое значение начинает приобретать понимание 
новых педагогических закономерностей воспитания и социализации 
обучающихся. Деформация, а зачастую и разрушение непосредствен-
ных социальных контактов и межличностного общения со сверстника-
ми и учителями, актуализирует необходимость изучения изменившихся 
смыслов социальных явлений. На этом фоне как никогда раньше востре-
бованными становятся исследования в области социальной педагогики, 
позволяющие понять, какие новые закономерности возникают во взаи-
моотношениях ребенка и социальной среды, определить, каким образом 
необходимо менять формы и методы воспитания и социализации детей 
в изменившихся условиях [1]. В настоящее время резко обостряется по-
требность в научной информации, накапливаемой различными исследо-
вателями в рамках обозначенного проблемного поля.
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Академическая магистратура по социальной педагогике является од-
ним из существенных факторов, позволяющих быстро находить ответы 
на поставленные временем социально-педагогические вопросы. Подавля-
ющее большинство магистрантов тесным образом связано с практикой 
социально-педагогической деятельности, что обеспечивает получение 
богатого эмпирического материала. Академический характер магистер-
ских программ требует углубленного внимания к вовлечению магистран-
тов в решение актуальных научных задач.

Проблема заключается в том, чтобы разрозненные, частные темы 
отдельных магистрантов объединить в комплексные научные исследо-
вания. Именно комплексный характер исследовательской деятельности 
в магистратуре открывает возможность увидеть новые закономерно-
сти разворачивающихся социально-педагогических явлений и выявить 
общие тенденции развития социально-педагогической деятельности 
с детьми в создавшейся ситуации. Целью настоящей статьи выступает 
определение организационных условий, при которых магистранты смо-
гут объединяться во временные научно-исследовательские коллективы, 
позволяющие в научных исследованиях по социальной педагогике со-
средоточиться на поиске новых фактов и вновь возникающих причинно-
следственных связей взаимодействия ребенка и общества в контексте 
происходящих социокультурных процессов.

Теоретические предпосылки. Анализ научных знаний о сущности 
и характере комплексных исследований показывает, что происходит 
постоянное расширение требований к проведению коллективных науч-
ных работ. 

Опираясь на определение К. П. Красноярова, утверждавшего, что ком-
плексное научное исследование – это «форма осуществления научной 
деятельности по изучению многокачественных объектов, отличающая-
ся стремлением к целостному и всестороннему охвату объекта, целевой 
направленностью на решение конкретных стыковых проблем, междис-
циплинарностью, выраженной коллективностью, четкой организацией 
исследовательского процесса» [2, с. 7], выделим традиционные характе-
ристики комплексного исследования:

– нацеленность всех исследователей на конкретную проблему [2, с. 9]; 
– сохранение целостности объекта исследования при разных подхо-

дах к его изучению [3];
– создание единого поля информационных и организационных отно-

шений внутри научного сообщества [4];
– выбор единой методологической базы исследования при множе-

ственности предметных оснований исследования [5]. 
В связи с развитием глобальных процессов, в том числе и научных, 

существенный вклад в обоснование особенностей комплексных науч-
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ных исследований внесли работы отечественных и зарубежных ученых, 
осуществляющих исследования на уровне международных проектов 
и транснациональных научных исследовательских лабораторий [6]. В них 
раскрываются дополнительные требования к проведению комплексных 
научных исследований в современном глобальном и настроенном на кон-
курентность научном мире:

– соблюдение научной этики, охватывающей нравственный аспект 
взаимодействия ученых, соблюдение беспристрастности, объективности 
в получении нового научного знания [7];

– выполнение требований корректности и обоснованности использо-
вания аналитических данных, полученных в разных научных школах [8];

– необходимость согласованности интересов участников исследова-
тельской группы как носителей индивидуального нового научного зна-
ния, сохранение степени автономности каждого члена исследовательско-
го коллектива [9];

– сбалансированность форм и методов проведения исследователь-
ской работы внутри больших исследовательских групп [10];

– управление человеческими ресурсами [11];
– обязательность внешней экспертизы результатов исследования 

[12; 13].
Накопление в последние годы огромного массива эмпирических 

данных, постоянные изменения в самих изучаемых явлениях, появле-
ние факта неопределенности в объектах исследования привели ученых 
к выводу, что комплексные исследования должны соответствовать та-
ким требованиям, как интенсивность, конкурентность и оптимальность. 
Большинство проектов, ради которых создаются временные научные 
коллективы, выполняются в течение трех лет, иначе результаты их де-
ятельности можно считать устаревшими. Все это приводит к необходи-
мости работы более эффективными методами и с большими скоростями, 
что, в свою очередь, как утверждают Н. Г. Попова, Е. В. Биричева, требует 
инновационных подходов к оптимизации научной деятельности внутри 
ученого сообщества, повышает роль управления научно-исследователь-
ской деятельности [14]. В настоящее время акцент переносится на про-
блему синхронизации деятельности отдельных ученых, объединенных 
в группы и координацию комплексной научной работы.

Дополнительные требования к характеру комплексных научных ис-
следований вносит информатизация общества. Комплексные научные ис-
следования, по мнению М. В. Ромм, Т. А. Ромм начинают рассматриваться 
как сетевые с множеством связей и отношений [15]. На первый план начи-
нают выходить удачное распределение ролей и реализация максимальных 
усилий каждого члена сетевого научного сообщества, повышение доверия 



178

Философия образования. 2020. Т. 20, № 3
Philosophy of Education, 2020, vol. 20, no. 3

и коллективной ответственности сетевого взаимодействия. Кроме того, 
появляется возможность создания виртуальных научных коллективов1.

Обобщая требования к организации комплексных научных исследо-
ваний в современной ситуации, можно обозначить их следующими прин-
ципиально важными характеристиками: синхронность, быстрота и глу-
бина на основе общих методологических установок и этики научного ис-
следования.

Методология и методика исследования. Наше исследование стро-
ится на праксиологическом методологическом принципе, позволяющем 
делать теоретические выводы о комплексных исследованиях магистран-
тов на основе исследования реальной жизни, человеческой деятельности 
и общественных отношений2. Методом нашего эмпирического исследо-
вания выступил анализ опыта организации комплексных научных работ 
магистрантов. Предметом исследования стали организационные условия 
комплексных исследований магистрантов. Под организационными усло-
виями нами понимаются основные требования к организации деятельно-
сти, совокупность объективных возможностей и обстоятельств, обеспе-
чивающих решение научной задачи. Вслед за А. А. Володиным, Н. Г. Бон-
даренко [16] охарактеризуем организационные условия как внутреннюю 
упорядоченность, согласованность взаимодействия автономных частей 
целого, систему норм и правил организации, координации и регулирова-
ния коллективных действий.

К особенностям организационных условий комплексного исследова-
ния магистратов отнесем:

– постоянство условий в процессе организации научно-исследова-
тельской работы магистрантов на протяжении всего срока обучения;

– интериоризация норм и правил комплексного научного исследова-
ния руководителями научных работ магистрантов и самими магистран-
тами;

– ответственность руководителя магистерской программы по созда-
нию внутри научного коллектива благоприятных информационных и ор-
ганизационных отношений.

Результаты исследования. Организационные условия решения 
комплексных научных задач были выявлены нами в ходе анализа опыта 
научно-исследовательской деятельности магистрантов психолого-педа-
гогического направления магистерских программ «Социальная педаго-

1  Писарева С. А., Синицына А. И. Виртуальная научная лаборатория как организацион-
ный механизм взаимодействия молодых исследователей в области образования [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.emissia.org/offline/2013/2048.htm (дата обращения: 
23.04.2020).
2  Колесникова И. А., Титова Е. В. Педагогическая праксиология: учеб. пособие. – М.: Акаде-
мия, 2005. – С. 15. 
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гика» и «Социально-педагогическое сопровождение семьи» Института 
истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского го-
сударственного педагогического университета. 

Идея реализации комплексных исследований возникла, когда в маги-
стратуру поступили сразу четыре человека из одного учреждения. Про-
блема исследования в таком случае обусловливалась необходимостью 
решения производственной задачи, с которой специалисты учреждения 
столкнулись впервые. Темой исследования стали возвраты детей из заме-
щающих семей в социальные учреждения. Научных работ в этой области 
практически еще не было, появились лишь несколько научно-методиче-
ских статей. Необходимо было быстро решить задачу сбора первичного 
эмпирического материала, позволяющего увидеть тенденции и законо-
мерности развития нового социально-педагогического явления. Двух-
летнее обучение в магистратуре обеспечивало интенсивность получения 
нового знания, а совмещение образования и практической деятельности 
магистрантов на производстве позволяло организовать проверку веду-
щих гипотез в опытно-экспериментальной работе. 

На следующий год нами была проведена большая работа по ком-
плектованию новой группы магистерских программ, в которую могли 
бы войти студенты, имеющие общие проблемы, требующие научного ос-
мысления. Такой группой стали замещающие родители. Выбор оказался 
не случайным: я как руководитель программы давно сотрудничаю с за-
мещающими родителями, многие из которых закончили бакалавриат по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», на-
правленность «Психология и социальная педагогика». Так возник еще 
один научно-исследовательский коллектив магистрантов, нацеленный 
на решение общей научной задачи, не имеющей достаточных научных 
сведений в литературе.

Из всего этого следует вывод о первом организационном условии 
комплексных научных исследований в магистратуре: набор в группы ма-
гистрантов не только под общую тему программы, но и под общую произ-
водственную проблему, требующую немедленного решения.

Второе организационное условие выведено нами в ходе первичной 
организации комплексного исследования, когда необходимо было осоз-
нать общность проблемы, определить особенности собственных предме-
тов исследования и обеспечить обмен информацией. Необходимо было 
стимулировать постоянство работы и добывание новых знаний по теме 
исследования. На всех дисциплинах, а не только во время научно-иссле-
довательской работы, преподаватели и магистранты обязательно об-
суждали комплексную тему. Для этого в рабочие программы дисциплин 
в зависимости от общей темы были введены задания для самостоятель-
ной работы, связанные с необходимостью проведения эмпирических ис-
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следований или подбора специальной литературы. Представляя данные 
по своей части исследования, магистранты обогащали собственные пред-
ставления об изучаемом явлении, формировали общую картину знаний. 
В результате не просто осуществлялся постоянный обмен знаниями, а вы-
верялись теоретические подходы, обсуждались общие закономерности. 
Самое главное – в обсуждении принимали участи не только руководитель 
программы и руководители научных работ магистрантов, но и все препо-
даватели специализированных дисциплин.

Итак, вторым организационным условием проведения комплексного 
научного исследования в магистратуре является включение в решение 
исследовательской задачи всех преподавателей специализированных 
программ с целью постоянного стимулирования поиска и обмена новыми 
знаниями. 

Третье условие – организация научного методологического семина-
ра под началом руководителя магистерской программы. Такое общение 
необходимо для того, чтобы разные сведения систематизировались на 
уровне общего методологического подхода, обостряли противоречия по-
лученных эмпирических данных и предлагались разные пути решения 
проблемы. Как показали методологические семинары по проблеме воз-
вратов, необходимо было определиться с самим понятием «возврат» и его 
педагогическими ресурсами; набрать как можно больше эмпирического 
материала о неизвестном ранее в педагогике явлении. При работе с ком-
плексной темой о воспитании детей в замещающих семьях оценка самого 
предмета исследования не вызывала научных споров. В центре обсужде-
ний оказалась родительская позиция, которую не бесспорно отстаивали 
магистранты, имеющие статус замещающих родителей. Следовательно, 
содержанием этого условия выступает устойчивая позиция научной шко-
лы, в рамках которой развивается тема. На базе временных научно-иссле-
довательских коллективов была создана научно-исследовательская ма-
стерская (СНИМ) «Вместе», объединяющая магистрантов разных курсов 
и разных научно-исследовательских тем. Более подробно деятельность 
мастерской представлена в обобщающих работах [17].

Наконец, необходимо отметить такое организационное условие, как 
постоянная апробация результатов научного исследования. Первые ком-
плексные программы потребовали проведения систематических научно-
практических конференций. На кафедре педагогики и психологии ИИГСО 
заработал проект Открытых педагогических чтений. Комплексные про-
граммы магистрантов получили свою научную площадку в виде специ-
ализированных круглых столов и разделов печатных изданий. Всего 
было опубликовано более 30 научных статей студентов по предложенной 
тематике. Значительно актуализировалась публикационная активность 
магистрантов с появлением проекта научной студенческой конферен-
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ции «Молодежь XXI века». Пять работ были опубликованы в сборниках 
Московского благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь 
и сейчас», что позволяло проверить теоретические подходы на общерос-
сийской научно-практической платформе.

заключение. Накопленный опыт организации комплексных ис-
следований магистрантов показывает высокую заинтересованность 
студента в решении научной задачи, тесно связанной с производством. 
Соблюдение организационных условий обеспечивает постоянство и по-
следовательность организации комплексного исследования; удерживает 
разные темы исследования в рамках единого исследовательского поля; 
интенсифицирует исследовательский процесс и способствует постоянно-
му обмену информацией; создает единое учебно-исследовательское про-
странство на базе научной школы кафедры.

Вместе с тем исследовательская задача чаще всего формулируется на-
учным сообществом кафедры, а не руководством образовательной или 
социальной организации, что указывает на продолжение существования 
искусственного разрыва между пониманием теории и практики работо-
дателей. Выходом из этого противоречия нам видится включение самих 
работодателей в комплексные научные исследования.

Важность сохранения и развития практики комплексных научных ис-
следований в области социальной педагогики становится все актуальнее 
с появлением новых социальных явлений, в том числе и явлений, связан-
ных со сменой парадигм социального воспитания в ситуации семейной 
самоизоляции, деформации межличностных социальных связей и сни-
жения влияния на социализацию ребенка образовательных сообществ. 
Магистранты могут стать не только субъектами научного исследования, 
но и респондентами эмпирических исследований как представители ро-
дительского сообщества. Набор на программу магистратуры «Социально-
педагогическое сопровождение семьи» в этом году может пройти в соот-
ветствии с возникшим новым трендом социального воспитания. 
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