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Понятие «Методология педагогического 
исследования»

 Метод (греч. – способ познания) – «путь к чему-либо», способ достижения цели, 
определенным образом упорядоченная деятельность субъекта в любой ее форме.

 Методология – от метод («способ, путь к цели») и логия («научное учение») – учение 
о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Наличие 
методологии – признак научной организации любой деятельности, поскольку 
благодаря методологии   деятельность становится предметом осознания, обучения и 
рационализации. 

 Под методами педагогических исследований понимаются способы изучения 
опыта педагогической деятельности, а также педагогических фактов и явлений, 
установления между ними закономерных связей и отношений с целью дальнейшей 
научной разработки теории воспитания и совершенствования его практики.



Классификация методов исследования
 Методы педагогического исследования подразделяются 
на эмпирические (методы изучения педагогического опыта), 

 теоретические (методы теоретического исследования) и 
математические (статистические).



Теоретические методы 
 Теоретические методы исследования позволяют уточнить, 
расширить и систематизировать научные факты, объяснить, 
предсказать явления, повысить надежность полученных 
результатов, перейти от абстрактного знания к конкретному, 
установить взаимоотношения между различными понятиями и 
гипотезами, выделить среди них наиболее существенные и 
второстепенные.

 К теоретическим методам исследования относятся анализ, синтез, 
индукция, дедукция, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
конкретизация и моделирование.



Анализ -  это разложение исследуемого целого на части, 
выделение отдельных признаков и качеств явления, процесса или 
отношений явлений, процессов. Процедуры анализа входят во 
всякое научное исследование и, как правило, образуют его первую 
фазу, когда исследователь переходит от нерасчлененного 
описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, 
свойств и признаков.

Синтез - соединение различных элементов, сторон предмета в 
единое целое (систему). Это не простое суммирование, а 
смысловое соединение. Синтез как познавательная операция 
выступает в различных функциях теоретического исследования. 
Любой процесс образования понятий основывается на единстве 
синтеза и анализа. Эмпирические данные, получаемые в том или 
ином исследовании, синтезируются при их теоретическом 
обобщении. В теоретическом научном знании синтез 
осуществляется в функции взаимосвязи теорий, относящихся к 
одной предметной области, а также в функции объединения 
конкурирующих теорий. Существенную роль синтез играет в 
эмпирическом исследовании.



Сравнение - это познавательная операция, лежащая в основе 
суждений о сходстве или различии объектов. С помощью 
сравнения выявляются количественные и качественные 
характеристики объектов, осуществляются их классификация, 
упорядочение и оценка. Сравнение - это сопоставление одного с 
другим. При этом важную роль играют основания, или признаки, 
сравнения, которые определяют возможные отношения между 
объектами. 
В педагогических исследованиях применяются, как правило, три 
вида сравнений:

- сравнение педагогических явлений по одному признаку 
(например, успеваемости учащихся в контрольных и 
экспериментальных классах после экспериментального 
обучения);

- сравнение однородных педагогических явлений по нескольким 
признакам (например, знаний и умений учащихся контрольных и 
экспериментальных классов по скорости, прочности усвоения 
знаний, умению творчески их использовать и т.д.);

- сравнение различных этапов в развитии одного педагогического 
явления (например, уровня навыков чтения у учащихся по годам 
обучения).



Абстрагирование - одна из основных мыслительных 
операций, позволяющая мысленно вычленить и превратить в 
самостоятельный объект рассмотрения отдельные стороны, 
свойства или состояния изучаемого объекта в чистом виде. Этот 
метод лежит в основе процессов обобщения и образования 
понятий.

Абстрагирование состоит в вычленении таких свойств объекта, 
которые сами по себе и независимо от него не существуют. Такое 
вычленение возможно только в мысленном плане �абстракции. 
Например, геометрическая фигура тела сама по себе реально не 
существует и от тела отделиться не может. Но благодаря 
абстрагированию она мысленно выделяется, фиксируется, 
например, с помощью чертежа и самостоятельно рассматривается 
в своих особых свойствах.

Одна из основных функций абстрагирования заключается в 
выделении общих свойств некоторого множества объектов и в 
фиксации этих свойств, например, посредством понятий.



Обобщение - выделение в явлениях общих черт, т. е. 
подведение итогов исследования.

Индукция и дедукция - логические методы 
обобщения полученных эмпирическим путем данных. 
Индуктивный метод предполагает движение мысли от 
частных суждений к общему выводу, а дедуктивный - от 
общего к частному выводу.



Конкретизация - это мыслительный процесс, 
предусматривающий предоставление предмета 
конкретного выражения. При конкретизации 
происходит обогащение педагогических понятий 
новыми признаками, поскольку этот метод направлен 
на освещение развития предмета как целостной 
системы.

Сравнение. Как метод педагогического исследования сравнения 
заключается в сопоставлении полученных результатов 
исследования с намеченными целями В процессе исследования 
получены результаты сравнивают не только с целями, но и с с 
состоянием объекта до начала исследования, что позволяет 
проследить динамику исследуемого явления.

Классификация. Задачей ее является логичное распределение 
педагогических фактов, явлений, процессов с присущей для 
группы признаком.



Педагогическое моделирование – это метод создания и изучения 
научно-педагогических моделей. 

Научно-педагогическая модель – мысленно представленная или 
материально реализованная система, адекватно отображающих 
исследуемый предмет педагогической действительности.
 
Признаки научной модели:
 
1) идеальная система, оптимизированная для изучения;
 
2) адекватно отражает объект исследования;
 
3) способна замещать моделируемый объект;
 
4) изучение модели даёт новую информацию о предмете исследования.
 
Главным преимуществом модели является целостность представленной 
информации, дающая возможность осуществлять синтетический подход в 
познании данного объекта. Педагогическое моделирование помогает 
осмыслить предмет исследования в различных условиях.



Эмпирические методы 
 К эмпирическим методам относятся наблюдение, беседа, 
анкетирование, педагогическое тестирование и другие.

 Их общее свойство – направленность на непосредственное 
изучение управляемого объекта, сбор и систематизацию 
фактического материала о процессе и результатах работы 
образовательной системы. Эмпирический характер познания, 
присущий методам этой группы является важной предпосылкой 
достоверности выявленных фактов.  



Метод наблюдения определяется как непосредственное 
восприятие исследователем изучаемых педагогических явлений, процессов. 

Наряду с непосредственным наблюдением за ходом педагогического явления 
практикуется и опосредованное, когда сам процесс скрыт, а его реальная картина 
может фиксироваться по каким-либо показателям. Например, ведутся наблюдения 
за результатами эксперимента по возбуждению познавательной активности 
учащихся. В этом случае одним из показателей сдвигов служит успеваемость, 
зафиксированная в формах оценок, темпов усвоения учебной информации, 
объемов усвоенного материала. Сама познавательная активность учащихся 
поддается регистрации опосредованно.

Различают несколько видов наблюдений. Наряду с непосредственным и 
опосредованным выделяются сплошные и дискретные наблюдения. Сплошными 
наблюдениями охватываются процессы в целостном виде от начала и до конца. 
Дискретные наблюдения представляют собой пунктирную, выборочную фиксацию 
тех или иных изучаемых явлений, процессов. Наблюдение может быть 
нейтральным, когда исследователь ведет его, не включаясь в реальную 
деятельность.
Наблюдение с позиции руководителя педагогического процесса предполагает, что 
исследователь сам участвует в процессе, сочетая практические задачи с 
исследовательскими. И наконец, включенное наблюдение предполагает включение 
исследователя в структуру действия испытуемых рядовым исполнителем всех 
познавательных операций вместе с учащимися для самоиспытания в роли 
последних.

К разновидностям научных наблюдений в педагогике также относят открытое и 
конспиративное наблюдение. Первое означает, что испытуемым известен факт их 
подконтрольности, а деятельность исследователя воспринимается визуально. 
Конспиративное наблюдение предполагает скрытое отслеживание действий 
испытуемых.



Анкетирование – метод сбора информации с помощью анкет – 
специально разработанных вопросников, на которые требуется дать 
письменные ответы.
 
Основные виды анкет:
- открытые (опрашиваемые должны сформулировать ответ 
самостоятельно);
- закрытые (опрашиваемым надо выбрать наиболее подходящий ответ из 
нескольких готовых вариантов);
- смешанные (комбинированные), предусматривающие возможность как 
выбора из готовых вариантов, так и самостоятельной формулировки 
ответа.
 
Анкетирование наиболее эффективно, если требуется выявить 
коллективное мнение по каким-либо вопросам и потребности 
значительного количества людей. В зависимости от цели анкетированию 
могут подвергаться педагоги, учащиеся, их родители, представители 
ближайшего социального окружения. Применяя этот метод, следует 
помнить, что результаты анкетирования, даже полученные на больших 
выборках, отражают мнения, установки, стереотипы мышления и 
восприятия респондентов, особенности данной социальной группы, а 
поэтому они могут значительно расходиться с установленными научными 
фактами.
 



Беседа (диагностическая беседа) – метод, при котором получение 
информации происходит в режиме индивидуализированного диалога. Как и любой 
метод, беседа преследует определённую цель, а её результаты анализируются. Как 
и анкетирование, она проводится на основе предварительно разработанных 
вопросов, однако формулировки и последовательность вопросов задаются не 
жёстко, они могут варьироваться. К условиям успешности беседы относятся её 
индивидуальный характер («с глазу на глаз»), сосредоточенность исследователя на 
собеседнике, создание доверительной обстановки, умение исследователя 
стимулировать речевую активность опрашиваемого, не отвлекаясь при этом от 
поставленной исследовательской цели.
 
Беседа как метод исследования, по сравнению с анкетированием, имеет ряд 
преимуществ, обусловленных наличием непосредственного контакта с 
опрашиваемым человеком. К ним относятся возможности:
- управлять влиянием на ответы опрашиваемого внешних раздражающих факторов 
(избежать присутствия третьих лиц; выбрать наиболее подходящие обстановку, 
освещение, время; изменять интонацию при формулировании вопросов и т.д.);
- менять формулировку вопросов по ходу опроса, делая их более «удобными» для 
отвечающего;
- задавать уточняющие вопросы, добиваясь более конкретных ответов;
- использовать невербальные каналы общения для создания установки на 
искренние ответы;
- отслеживать информацию, которая транслируется опрашиваемым по 
невербальным каналам общения (например, по характерным жестам, взгляду, позе 
человека в ходе беседы можно выявить его эмоциональное состояние, распознать 
неискренние ответы);
- ситуативно расширять или сужать круг вопросов, в зависимости от характера и 
объёма информации, которой владеет опрашиваемый и которой он готов в данный 
момент поделиться. 



Педагогическое тестирование – метод, в процессе 
применения которого испытуемые выполняют определенные 
действия по заданию проверяющего. В настоящее время для 
школы разработано множество тестовых методик, позволяющих 
выявить уровень обученности по различным предметам, уровень 
личностного развития учащихся и педагогов, изучить и оценить 
способности, интересы и потребности участников 
образовательного процесса. Всё более широкое распространение 
получает компьютерное тестирование, позволяющее существенно 
облегчить и ускорить проверку и первичную обработку 
результатов.
 
Педагогический эксперимент – особый метод эмпирического 
исследования, состоящий в том, что исследователь вмешивается в 
педагогический процесс с целью создания наилучших условий для 
изучения педагогических явлений. Выделяется два вида 
педагогического 
эксперимента: констатирующий и формирующий (преобразующи
й). При констатирующем эксперименте специально созданные 
условия позволяют выявить новые факты. При формирующем – 
изменить ход и результат педагогического процесса.

 



Математические методы
 Эти методы применяются в педагогике для обработки полученных 
методами наблюдения и эксперимента данных, а также для 
установления количественных зависимостей между исследуемыми 
феноменами Сущность математического политических методов 
заключается в описании педагогических явлений с помощью 
количественных характеристик, использовании кибернетических 
моделей для определения оптимальных условий управления 
процессом обучения и воспитания.



К методам установления количественных 
зависимостей относятся регистрация, ранжирование и шкалиров
ание (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.).
 
Метод регистрации состоит в том, что выявленные при изучении предмета 
исследования некоторые установленные факты регистрируются: фиксируется определённым 
образом. Это позволяет накапливать информацию и переводить её в числовые показатели, 
выявлять не только наличие, но и количество тех или иных явлений, событий, определять их 
частоту (количество за единицу времени). Например, могут регистрироваться опоздания, 
пропуски занятий, различные достижения учащихся и педагогов и т.д.
 

При ранжировании рассматриваемые объекты и явления выстраиваются в 
определённой последовательности, например: наиболее важным присваивается 1-й ранг, 
менее важным – 2-й и т.д. Данный метод необходим, когда не существует готовой научно 
обоснованной методики оценивания изучаемого свойства, так как практически всегда можно 
использовать ранжирование по скорости выполнения заданий, по количеству допущенных 
ошибок, по частоте ответов и т.д.

 
Шкалирование предполагает «введение цифровых показателей в оценку отдельных 
сторон педагогических явлений» (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.). 
При шкалировании каждому из выявляемых показателей приписывается определённое 
количество баллов, и на основе этого составляются шкалы оценивания изучаемого явления по 
каждому оценочному критерию. Как метод познания управляемого объекта шкалирование 
позволяет формализовать полученные данные, переводя их в числовые показатели, 
сравнивать их с существующими нормативами и выявлять отклонения, что существенно 
облегчает обработку больших массивов информации.

 



Метод вычисления элементарных 
статистик позволяет представить 
управленческие и педагогические явления в 
абсолютных показателях. Для таких 
вычислений могут применяться разные 
формулы. В педагогическом исследовании 
наиболее распространёнными являются 
процентные, суммарные и средние 
арифметические показатели.
 
К методам статистического выявления 
связей относятся графопостроение, сравнение 
элементарных статистик, метод корреляций, 
факторный анализ и др.
 


