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В данной статье рассматривается проблема повышения научности изложения при написании маги-
стерской диссертации (МД). Авторы статьи считают, что для разрешения этой проблемы необходимо, что-
бы логика конструирования методологического аппарата и текст МД основывались на логических законах 
и правилах. Статья посвящена детальному анализу возможности использования при написании МД осно-
вополагающих законов формальной логики. Знание законов логики, принципов правильного рассуждения 
в ходе доказательства истинных суждений позволит избежать всевозможных нестыковок при написании 
МД, таких как, отсутствие связи между поставленными задачами и содержанием работы, замена аналитиче-
ского обзора современного состояния и степени разработанности темы исследования констатацией фактов, 
изложение затронутых вопросов теории вместо их научных объяснений. 
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Современные условия общественного 
развития определили новые ориентиры выс-
шего профессионального образования. Си-
стема высшего образования России, сохраняя 
лучшие национальные традиции, приводит-
ся в соответствие с мировыми стандартами. 
Принятие системы ступеней высшего обра-
зования, сопоставимой с европейским обра-
зованием, предусматривает подготовку бака-
лавров и магистров во всех образовательных 
областях высшего образования, за исключе-
нием медицины, сервиса и информационной 
безопасности. В рамках единой двухлетней 
программы подготовки магистров четырех-
летняя программа подготовки бакалавров 
содержит необходимый минимум фундамен-
тальных и общепрофессиональных дисци-
плин, создает предпосылки для достижения 
магистерского уровня образованности в соот-
ветствующем образовательном направлении. 
Уровень бакалавриата предполагает изучение 
общих математических и естественнонауч-
ных, гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин, дисциплин направления, 

а также специальных, формирующих начала 
специализации и выработки навыков вы-
полнения научно-исследовательских работ, 
которые углубляются в магистратуре. Об-
щие требования к уровню подготовки маги-
стра определяются содержанием требований 
к уровню подготовки бакалавра и требова-
ниями, обусловленными специализирован-
ной подготовкой.

Магистр – это образовательно-квали-
фикационный уровень выпускника маги-
стратуры, который получил углубленные 
специальные навыки и знания инновацион-
ного характера, имеет практический опыт 
их применения для решения профессио-
нальных проблем в области, определяемой 
направлением и программой подготовки. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистер-
ская программа включает в себя две состав-
ные части – образовательную и научно-ис-
следовательскую [7]. 

Выпускник, освоивший программу маги-
стратуры, должен обладать профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими 
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виду профессиональной деятельности, 
на который ориентирована программа 
магистратуры. 

В области научно-исследовательской 
деятельности – это компетенции:

– способность анализировать результа-
ты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследо-
вательских задач в сфере науки и образова-
ния, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5);

– готовность использовать индивиду-
альные креативные способности для само-
стоятельного решения исследовательских 
задач (ПК-6) [7].

Содержание научно-исследовательской 
работы магистранта определяется индиви-
дуальным планом.

Магистрант, выполнивший все требо-
вания учебного плана, а также объем на-
учных исследований, установленный в со-
ответствии с индивидуальным планом 
работы, и прошедший все виды практик, 
допускается к итоговой аттестации. Итого-
вая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР), а также 
государственный экзамен (ГЭ). Требования 
к ВКР устанавливаются решением ученого 
совета вуза. ВКР в соответствии с основной 
образовательной программой магистрату-
ры выполняется в виде магистерской дис-
сертации (МД). Магистерская диссертация 
представляет собой самостоятельную, ло-
гически завершенную ВКР, связанную с ре-
шением задач направления подготовки.

«Магистерская диссертация представ-
ляет собой ВКР научного содержания, кото-
рая имеет внутреннее единство и отражает 
ход и результаты разработки выбранной 
темы. Она должна соответствовать совре-
менному уровню развития науки и техники, 
а ее тема – быть актуальной» [4, с. 14].

С одной стороны, МД должна обладать, 
основным признаком, который присущ лю-
бым диссертационным работам: диссерта-
ция – это научно-исследовательская работа, 
интегративным показателем качества которой 
принято считать соответствие всех струк-
турных и содержательных составляющих 
определенным методологическим характери-
стикам, определяющим вектор и стратегию 
планируемой работы и составляющим мето-
дологический каркас исследования [1].

С другой стороны, МД должна пред-
ставлять собой новый и специфический 
вид квалификационной работы. С учетом 
того, что магистерская подготовка – это, 
по сути, лишь первая ступень к научно-ис-
следовательской и научно-педагогической 
деятельности, ведущей к поступлению 
в аспирантуру и последующей подготовке 

кандидатской диссертации, магистерская 
диссертация, выполненная в вузе, не мо-
жет считаться научным произведением, по-
скольку степень магистра – это не ученая 
степень, а академическая степень, отража-
ющая, прежде всего, образовательный уро-
вень выпускника вуза и свидетельствующая 
о наличии у него умений и навыков, при-
сущих начинающему научному работнику. 
МД, хотя и является самостоятельным на-
учным исследованием, все же относится 
к разряду учебно-исследовательских работ, 
в основе которых лежит моделирование уже 
известных решений, а ее научный уровень 
соответствует программе обучения. Вы-
полнение такой работы не ставит задачу 
решения научных проблем, а служит свиде-
тельством того, что ее автор овладел компе-
тенциями, позволяющими самостоятельно 
вести научный поиск, видеть профессио-
нальные проблемы и знать наиболее общие 
методы и приемы их решения.

Программа академической магистрату-
ры по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» ориентирована на на-
учно-исследовательский и педагогический 
вид профессиональной деятельности, а МД 
относится к педагогическим исследованиям.

Педагогические исследования, пред-
ставляя собой особую форму освоения ду-
ховного мира, отличаются, например, от ис-
следований в точных науках.

А.Ф. Лосев отмечает, что чистая наука 
есть «система логических и числовых за-
кономерностей» [5]. Соглашаясь с данным 
утверждением, отметим, что текст магистер-
ской диссертации, как текст любой научной 
работы, должен отличаться своей логично-
стью, а конструирование методологического 
аппарата исследования должно опираться на 
логические законы и правила [2]. 

Знание законов логики упрощает и об-
легчает анализ изучаемых явлений и фак-
тов, придает исследователю уверенность 
в справедливости его научной позиции.

В научном тексте МД используются 
понятия и суждения, а потому именно эти 
смысловые единицы должны удовлетво-
рять требованию определенности. Языко-
выми формами выражения понятий явля-
ются слова или словосочетания (группы 
слов). Например, «магистрант», «учитель», 
«учебный процесс». Всякое понятие имеет 
содержание и объем, содержанием понятия 
называется совокупность всех взаимос-
вязанных существенных свойств объек-
та, а объемом – класс обобщаемых в нем 
объектов. Одной из задач исследования 
в МД часто является задача обоснования 
понятийного аппарата исследования или 
уточнения какого-либо научного понятия. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2016

547ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

Определение (или дефиниция) понятия рас-
крывает содержание понятия либо устанавли-
вает значение термина. Определение понятий 
подчиняется определенным логическим пра-
вилам. Отождествление различных понятий 
представляет собой одну из наиболее распро-
страненных логических ошибок в научном 
тексте – подмену понятий. Подмена понятий 
может быть неосознанной или преднамерен-
ной и случается, когда либо определяющее по-
нятие шире определяемого понятия («игра – 
это форма проявления активности личности» 
или «дидактика – это отрасль педагогики»), 
либо когда определяющее понятие уже опре-
деляемого понятия («логопедия – это наука, 
изучающая недостатки речи»). Определение 
должно быть четким, ясным и не допускать 
двусмысленностей. Не допускается подме-
на определений метафорами, сравнениями 
(«повторение – это мать учения»). Наряду 
с точным определением в науке и при обуче-
нии правомерно использовать и другие спо-
собы введения понятий: описание, характе-
ристика, разъяснение посредством примера, 
сравнение, различение.

Суждение – это следующая смысловая 
единица, которая должна удовлетворять 
требованию определенности при констру-
ировании методологического аппарата ма-
гистерского исследования. Суждение – это 
форма мышления, в которой что-либо ут-
верждается или отрицается о существовании 
предметов, связях между предметом и его 
свойствами или об отношениях между пред-
метами. В традиционной логике суждение 
может быть либо истинным, либо ложным. 
Все позиции автора МД должны опираться 
на теоретические положения (суждения) пе-
дагогики, истинность которых научно уста-
новлена, причем истина всегда конкретна, то 
есть зависит от условий существования того 
или иного педагогического явления, от опре-
деленных условий места и времени того или 
иного события. Суждения, независимые от 
условий, называют категорическими («сту-
дент, успешно завершивший курс обучения 
в вузе, получает диплом о высшем образо-
вании»), в противном случае суждение на-
зывается модальным («выпускник средней 
школы является абитуриентом»). В тексте 
МД суждения представляются в виде пове-
ствовательных предложений.

Логические ошибки, допускаемые ав-
торами при написании МД, сводятся в ко-
нечном счете к нарушению требований того 
или иного логического закона. В логике су-
ществует бесчисленное множество законов, 
однако исторически из этого множества 
были выделены четыре, которые по тради-
ции рассматриваются как основополагаю-
щие законы формальной логики. Законы: 

тождества, противоречия, исключенного 
третьего, достаточного основания – лежат 
в основе различных логических операций 
с понятиями, суждениями и используются 
в ходе конструирования методологического 
аппарата магистерской диссертации.

Формулировка закона тождества: «В 
процессе определенного рассуждения вся-
кое понятие и суждение должны быть тож-
дественны самим себе» означает, что в про-
цессе рассуждения нельзя подменять одну 
мысль другой, одно понятие другим [6]. Не-
допустимо тождественные мысли выдавать 
за различные мысли, а различные мысли – за 
тождественные мысли (к примеру, понятия 
«педагогический процесс» и «учебно-воспи-
тательный процесс» нельзя выдавать за раз-
личные понятия, а понятия «учебная задача» 
и «учебная проблема» – за тождественные 
понятия). Иными словами, в процессе на-
писания МД всякое понятие и суждение не 
должно менять своего содержания на протя-
жении всей исследовательской работы.

Познавательное значение закона тожде-
ства состоит в применении на основе этого 
закона абстракции покоя, обозначающего 
неизменность педагогической действитель-
ности в процессе его познания.

Формулировка закона противоречия «Два 
противоположных суждения не могут быть 
истинными в одно и то же время и в одном 
и том же отношении» утверждает качествен-
ную определенность понятий и суждений, 
относительную устойчивость их свойств 
[6]. Утверждать, что какое-либо суждение 
истинно вместе с его отрицанием, значит 
утверждать заведомую ложь. Сознательное 
использование этого закона для научной ра-
боты помогает обнаруживать и устранять 
противоречия в объяснении фактов и явле-
ний, вырабатывать критическое отношение 
к неточностям научной информации.

Закон противоречия обычно использу-
ется в доказательствах: если установлено, 
что одно из противоположных суждений 
истинно, то отсюда вытекает, что другое 
суждение ложно. Уличение в противоре-
чивости является сильнейшим аргументом 
против любых утверждений.

Однако закон противоречия не действу-
ет, если в педагогических исследованиях 
явления рассматриваются в разное время, 
или в разном отношении. Например, в ситу-
ациях: «умение решать задачи проверялось 
для одних и тех же учеников в начале учеб-
ного года и в конце учебного года»; «учени-
ками 4 класса учебный материал по матема-
тике усвоен на высоком уровне», «ученики 
4 класса не достигли высоких результатов 
в олимпиаде по математике» – закон проти-
воречия не применим.
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В научной работе нельзя игнорировать 
и требование закона исключенного третье-
го, который утверждает, что из двух проти-
воречащих суждений одно истинно, другое 
ложно, а третьего не дано [6].

Противоречащими являются такие два 
суждения, в одном из которых что-либо ут-
верждается о предмете. В другом то же са-
мое об этом же предмете отрицается, поэто-
му они не могут быть оба истинными или 
оба ложными, одно из них истинно, а другое 
ложно. Такие суждения являются отрицаю-
щими друг друга. Закон требует в процессе 
рассуждения с отрицающими суждениями 
доводить дело до определенного утвержде-
ния или отрицания, в этом случае истинным 
оказывается одно из двух отрицающих друг 
друга суждений.

В педагогическом исследовании закон 
исключенного третьего помогает сделать 
четкий выбор одной из двух взаимоисклю-
чающих альтернатив, требует соблюдения 
последовательности в изложении фактов 
и не допускает противоречий. К примеру, 
если гипотеза исследования не подтвер-
дилась (суждение признано истинным), то 
другое (гипотеза исследования подтверди-
лась) необходимо признать ложным и не ис-
кать третье, несуществующее суждение, так 
как третьего не дано.

Требование доказательности научных 
выводов, обоснованности суждений выра-
жает закон достаточного основания, име-
ющий следующую формулировку: всякая 
истинная мысль должна быть достаточно 
обоснованной [6].

Соблюдение этого закона означает, что 
для каждого доказываемого суждения долж-
но быть представлено его доказательство [3].

Речь идет о необходимости обоснова-
ния истинных мыслей и проявляется в том, 
что все позиции автора МД опираются на 
теоретические положения, истинность ко-
торых уже доказана, (напомним, что в мате-
матической логике суждение, в котором из 
истинного суждения следует ложное сужде-
ние, является ложным).

В МД в качестве достаточного основа-
ния (аргументов) для подтверждения истин-
ной мысли используются другие (истинные) 
суждения, в педагогической науке это могут 
быть: теория и законы науки, цифровой 
и статистический материал, полученный 
экспериментальным путем. Педагогические 
исследования не просто описывают научные 
факты, в них требуется проведение всесто-
роннего и многомерного анализа социаль-
ных и психолого-педагогических явлений, 
изучение педагогических ситуаций, причин 
их появления и для установления истинно-

сти каждого пункта гипотезы достаточным 
основанием является решение одной кон-
кретной исследовательской задачи, описа-
нию которой посвящен соответствующий 
параграф диссертации, из этого параграфа 
выводится положение, выносимое на защи-
ту. «В идеале структурная связка выглядит 
следующим образом: «один пункт гипоте-
зы – одна исследовательская задача – один 
параграф диссертации – одно положение, 
выносимое на защиту» [1, с. 101].

Знание законов логики поможет ма-
гистранту правильно выстроить не толь-
ко методологический аппарат работы, 
но и следовать принципам правильного 
рассуждения в ходе доказательства ис-
тинных суждений в содержании самой 
работы, а при оформлении диссертации 
позволит избежать всевозможных несты-
ковок. Такими нестыковками могут быть: 
отсутствие связи между поставленными 
задачами и содержанием работы, заме-
на аналитического обзора современно-
го состояния и степени разработанности 
темы исследования лишь констатацией 
фактов, изложение затронутых вопросов 
теории вместо их научных объяснений. 
Безусловно, магистранту для написания 
качественной диссертации потребует-
ся совокупность логических умений для 
осуществления библиографического по-
иска и работы с интернет-ресурсами, для 
отыскания оптимального сочетания тео-
ретических и практических методов ис-
следовательской деятельности, обработки 
и грамотной интерпретации полученных 
экспериментальных результатов. 
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