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            Кумитэ в концепции каратэ имеет особое значение. Виды и формы кумитэ различные 

[2]. Поединки, проводимые по спортивным правилам, позволяют относительно безопасно 

усложнять задачи, постепенно снимать ограничения и использовать травмоопасную технику. 

Условий, в которых ведутся спортивные поединки, вполне достаточно, чтобы каратист мог 

испытать реальность единоборства и продемонстрировать собственное превосходство. 

Несмотря на бескомпромиссную борьбу и эмоциональные проявления, в процессе поединков 

по каратэ большое значение придается соблюдению уважения к своему сопернику. Таким 

образом, практика кумитэ – это важнейшее и наиболее специфическое средство единения 

военного ремесла и боевого искусства, во время которого в учебных поединках 

приобретается мастерство самозащиты, а в соревновательном противостоянии накапливается 

бесценный опыт побед и поражений. 

С помощью приведенных средств каратэ развиваются координационные способности 

тех, кто занимается, уменьшаются отклонения внутренних органов и тому подобное. 

Благодаря многократному повторению различных переворотов, вращений, прыжков в каратэ 

повышается адаптация организма к необычным положениям тела. С помощью комплекса 

упражнений, в которых каратист формирует двигательные качества, такие, как гибкость, 

прыгучесть, равновесие, учась двигаться назад и вперед, влево и вправо, вверх и вниз 

свободно и универсально. 

           Таким образом, определена положительная значимость использования занятий 

боевыми искусствами и, в частности, каратэ, как формы двигательной активности. Подробно 

освещены средства каратэ, которыми являются базовые и боевые техники. 
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«Все дело в хорошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек может 

сделать много. А при плохом методе гениальный человек будет работать впустую и не 

получит ценных, точных данных» 

И.П. Павлов 

 

С развитием науки особое место в научном исследовании начинают занимать пути и 

средства поиска истины - методы познания. Методы – это, фактически, технология 
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достижения нового научного знания и совершенствования уже имеющегося. Овладение 

учеными методами познания и их использование способствуют экономии сил и средств, 

дисциплинируют труд ученого, служат путеводной звездой, ведущей к цели 1.  

Целесообразность и эффективность научной методологии делает ее необходимым 

инструментом, которым стоит и следует пользоваться магистрантам при написании своей 

диссертации, что, несомненно, значительном образом качественно улучшит их научную 

деятельность. 

Предполагается, что любой исследователь должен знать «тайну» научного 

инструментария, обладать технологией научно-методологического мышления, поскольку в 

реальных познавательных процедурах без применения объединенных системным образом 

(т.е. на базе принципов системности) методов научных исследований никак не обойтись. 

Такое объединение методов научного познания в целях получения совершенно новых знаний 

в конкретной предметной области будет представлять собой методологическую схему 

научного исследования. Любая диссертация должна иметь свою уникальную 

методологическую схему. В самом начале своего творческого пути начинающим ученым 

важно понять, что для каждого исследования должна быть построена своя методология 

(методологическая схема), поскольку в основе любой человеческой деятельности лежит своя 

методология, соответствующая содержанию этой деятельности.  

Методологией называют систему принципов и способов организации научно-

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Методология 

имеет своей целью обеспечение научного и социального познания социально выверенными и 

апробированными правилами, нормами и методами действия. Это совокупность способов 

деятельности и требований к мыслящему субъекту, сформулированных на основе законов 

действительности. Именно методология определяет, в какой мере собранные факты могут 

служить реальным и надежным основанием знания 2. 

Из вышеуказанного следует сделать вывод, что методология выполняет роль 

«помощника» исследования, т.е. из всей совокупности методов можно и нужно выбрать тот, 

который соответствует той или иной ситуации, явлению, предмету, процессу. Можно 

отметить, что какова методология, таким будет и научный результат. Если представить, что в 

методологию вкралась ошибка или неточность, то результат тоже окажется ошибочным или, 

как минимум, не совсем точным. При проектировании методологии исследования можно 

осуществлять корректировку или уточнение предварительно сформулированной темы. 

Однако, если исследователю, по каким-либо причинам недоступны в применении 

определенные методы, и он не может включить их в свою методологическую схему, то тогда 

и нет смысла определять для себя и тему диссертации, которую нельзя выполнить без 

применения научных методов. Приведем пример. 

Следует обратить внимание на то, что каждое научное исследование начинается со 

сбора данных по изучаемой проблеме. Очевидно, что без сбора данных никакие 

исследования невозможны. Весьма занимательно, что некоторые исследователи, особенно 

социологи, сбор данных, в частности методами опросов населения, называют не 

исследованием, а обследованием. Их педантичность по этому вопросу считаем 

обоснованной, поскольку целью любого научного исследования является производство 

новых знаний, а не только получение новых сведений о событиях, явлениях, процессах и их 

описании. Сбор данных, и это всегда нужно помнить, представляет собой лишь часть, хотя, 

безусловно, значимую, научных исследований. При этом следует иметь в виду, что одну и ту 

же систему действий по сбору подобной информации одни исследователи называют 

методом, другие – техникой, третьи – процедурой или методикой, четвертые – методологией, 

что, несомненно, является ошибкой. Во избежание подобных ошибок магистрантам стоит 

разобраться со значениями этих слов. «Объясните значения слов, - говорил Рене Декарт, - и 

вы избавите мир от половины ошибок», что на наш взгляд является истиной [3]. 

Метод – это основной способ сбора, обработки или анализа данных. Техника – 

совокупность специальных приемов для эффективного использования того или иного 
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метода. Методика – понятие, которым обозначается совокупность технических приемов, 

связанных с данным методом, включая частные операции, их последовательность и 

взаимосвязь. Возьмем, к примеру, такой метод сбора данных, как анкетный опрос. Способы 

проведения опроса – использование как открытых, так и закрытых вопросов 

(предусматривающие варианты возможных ответов) – образуют технику данного анкетного 

опроса. Инструмент для сбора данных – анкетный лист с соответствующей инструкцией 

интервьюеру, что составляет методику данного метода исследования 4. 

Разобравшись с точным формулированием при осуществлении сбора данных, мы провели 

анкетирование в целях исследования методологических предпочтений магистрантов ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева при написании диссертаций, в котором принимало участие 62 

респондента. На вопросы анкеты отвечали анонимно, можно было выбирать несколько 

вариантов ответа. Данные представлены в обобщенном виде (таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты  анкетирования среди магистрантов  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 1 курса обучения 

 

№ Вопрос варианты ответов 

а b с d е 

2 Какие методы Вы планируете 

использовать в своем диссертационном 

исследовании? 

30,6% 43,5% 66,1% 20,9% 1,6% 

3 При выборе метода исследования на что, 

по-вашему, необходимо 

ориентироваться? 

72,5% 41,9% 24,1% 14,5% 3,2% 

4 Что послужило основанием выбора 

методов в Вашем диссертационном 

исследовании? 

56,4% 19,3% 27,4%* 6,4% 6,4% 

5 Какой метод Вы бы отнесли к 

специально-юридическим? 

20,9% 67,7% 33,8%* 11,2% 6,4% 

6 Для уяснения и разъяснения смысла и 

содержания правовых норм Вы будете 

использовать 

6,4% 72,5%* 37% 3,2% - 

 

 *правильный ответ 

 

На вопрос №1, который был «открытым», ответило правильно, что такое метод, 87% 

респондентов. Остальные 12,9%  ошиблись с формулировкой верного ответа. 

Из таблицы видно, что магистранты, используя возможность выбирать несколько 

вариантов ответа на вопрос о методах, которые они планируют использовать в своем 

диссертационном исследовании, старались указать их как можно больше. Однако наиболее 

частым среди них встречались общенаучные методы (66,1%), в отличие от частнонаучных 

(43,5%), общефилософских (30,6%) и специально-юридических (20,9%) методов. 

На вопрос: «при выборе метода исследования на что, по-вашему, необходимо 

ориентироваться?» большинство респондентов (72,5%) ответили «цель и задачи 

исследования» и «объект исследования» (41,9%), наименьшее количество респондентов 

определили «тему исследования» (24,1%) и «логику научного поиска» (14,5%). 

Что касается вопроса: «что послужило основанием выбора методов в Вашем 

диссертационном исследовании?», то большинство магистрантов (56,4%) избрали в качестве 

ответа цель исследования, меньшее количество респондентов (19,3%) ответили   

«аналогичные методы в других подобных работах на похожую тему» и «не важно, введение 

пишется в последнюю очередь, а методология указывается именно там» (6,4%). Правильный 
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ответ указали лишь 27,4% опрашиваемых -  «скрупулезный поиск, предшествующий началу 

работы над текстом диссертации». 

Правильно ответ на вопрос «какой метод Вы бы отнесли к специально-

юридическим?» дали лишь 33,8% магистрантов, выбрав «технико-юридический». Чаще всего 

респонденты неправильно указывали в анкете «сравнительно-правовой» (67,7%)  и 

«формально-логический» (20,9%). Не обошли стороной и «статистический метод» в качестве 

возможного ответа 11,2% респондентов. 

Результаты заключительного вопроса «для уяснения и разъяснения смысла и 

содержания правовых норм Вы будете использовать», стали приятной неожиданностью. 

Правильно ответило большинство магистрантов (72,5%), выбрав ответ «метод толкования 

правовых норм». Оставшиеся ответы распределись следующим образом: «технико-

юридический метод» (6,4%), «метод сравнительного правоведения и государствоведения» 

(37%). 

В общем и целом, анкетирование прошло успешно. Его результаты наводят на мысль, 

что по причине возникших затруднений у магистрантов при формировании своего 

методологического аппарата в магистерской диссертации магистрантам необходима помощь 

более опытных ученых и педагогов. Заметно, что большая часть респондентов зачастую 

совершали ошибки в выборе правильных ответов. Однако общая статистика все же 

незначительно, но обнадеживает. Особенно вызывает радость ярко выраженный энтузиазм у 

респондентов, которые намерены использовать как можно больше методов в своем 

исследовании. Магистрант в среднем старался при выборе метода исследования учитывать 

все возможные составляющие методологического аппарата. И что немаловажно, 

подавляющее большинство имеют представление о таком понятии, как метод.  

Следует отметить, что анкетирование проводилось в период первой половины 

семестра, когда магистранты только приступили к изучению предмета истории и философии 

науки, который и призван научить и оказать помощь в формировании своей методологии в 

магистерском исследовании. Темы методологии научного поиска на момент проведения 

анкетирования еще не были изучены. Можно сделать вывод, что данный предмет 

заслуживает своего внимания среди магистрантов, которые с его помощью преодолеют 

трудности в своих научных изысканиях. 

В конечном итоге можно констатировать, что методологическая схема (или 

методологические подходы) научного исследования при подготовке диссертации 

представляет собой систему объединенных общей целью и задачами методов, приемов и 

средств производства новых знаний о конкретном предмете исследования, органически 

связанных с объектом. Следовательно, каждая диссертация должна быть посвящена какому-

либо конкретному предмету исследования. 

К сожалению, не исключается вариант событий, когда молодой исследователь может 

попадать в методологические «ловушки» и делать поспешно неверные выводы. Избежать 

ошибок, конечно же, можно, только используя построение правильных методологических 

схем исследования, которые должным образом помогут за видимыми явлениями 

распознавать глубинные сущностные характеристики изучаемого предмета, а также 

устанавливать его истинные начала. И что является архиважным, так это то, что 

методологические схемы позволяют исследователям избегать ошибок уже в самом начале 

пути. 
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В последние годы развития в Республике Казахстан происходит процесс 

формирования информационного общества, что последовательно ставит задачу 

информатизации системы образования. Предполагается повысить качества 

профессиональной подготовки специалистов на базе использования современных 

информационных и коммуникационных технологий. А вместе тем и изучение современного 

состояние использования средств информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе по разным предметам и специальностям. Она позволит утвердить 

отсутствие типичных методик обучения, направленных на систематическое их 

использование как с целью совершенствования учебного процесса, расширение 

самообразования, так и приближения процесса обучения к современным научным методам 

познания. 

Информатизация общества тесно связана с информатизацией образования. 

Информатизация общего и профессионального образования является обязательным условием 

подготовки конкурентоспособных специалистов любой деятельности. Только обладая 

достаточным уровнем информационно-технологической подготовленности, молодой 

специалист сможет адекватно действовать в окружающем мире, ориентироваться в 

проблемных ситуациях, находить рациональные способы решения различных проблем. 

Выявлено что использование информационных технологий в образовании способствует: 

1) моделированию образовательных программ, методов и организационных форм 

обучения и развитию личности в условиях информационного общества;  

2) увеличению видов учебной деятельности с помощью реализации современных 

технологий (обучение компьютеризированных курсов, информационно-справочные и 

экспертные системы, мультимедиа-технологии, «виртуальная реальность»);  

3) переходу от традиционного, иллюстративно-объяснительного обучения к 

проблемному, творческому, что помогает овладеть учащимся умениями самостоятельно 

приобретать новые знания, используя технологии информационного взаимодействия с 

имитационными моделями объектов, процессов и явлений.  

Одной из актуальных проблем подготовки специалистов в сфере физкультура и спорт 

является разработка методических положений и его реализация в учебном процессе 

педагогических технологий, используя средства современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

Следует отметить, что в системе подготовки специалистов в сфере физкультура и 

спорт еще не разработаны соответствующие программы для отражения особенности 

использования современных информационных технологий. Сложность специфических 

проблем в физкультурно-спортивной сфере является разработка прикладных программ, 

отсутствие научно-методических основ использования информационных технологий при 

совершенствовании подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.  
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