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ВВедение

В кругу понятий, с которыми приходится иметь дело педа-
гогу, «методология» выступает как одно из самых неопределен-
ных, многозначных и даже спорных. 

Неясность начинается с самого определения методологии. 
Нередко оно выводится не столько из анализа реальных потреб-
ностей и тенденций развития образования и изучающей его науки, 
сколько из общих философских оснований, не дающих однознач-
ного понимания. Само слово «методология» связано в сознании 
многих с чем-то абстрактным, далеким от жизни, сводящимся к 
цитатам из философских текстов, идеологических и администра-
тивных документов, слабо связанных с педагогикой вообще и те-
кущими нуждами педагогической теории и практики в частности. 

Это – недоразумение, истоки которого лежат вне пределов 
педагогики. В зависимости от уровня рассмотрения методо-
логию понимают по-разному. В широком смысле ее трактуют 
как систему принципов и способов построения теоретической 
и практической деятельности, а также как учение об этой си-
стеме. Согласно другому, тоже широкому, определению мето-
дология – это учение о методе научного познания и преобра-
зования мира. В современной литературе идет речь, прежде 
всего, о методологии научного познания, которую понимают 
как учение о принципах построения, формах и способах научно-
исследовательской деятельности. Нечеткость представлений 
о методологии порождается прямым переносом то одного, то 
другого из этих определений на педагогическую действитель-
ность без учета особенностей педагогической науки. 

Только в последние годы наступил новый период иннова-
ционного развития образования в нашей стране – период упо-
рядочения, проверки на общественную востребованность, 
эффективность родившихся инновационных начинаний, их 
гармоничного сочетания друг с другом в образовательном 
пространстве территории. 
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ТеМа 1. МеТодоЛоГиЧеСКие оСноВЫ 
СоЦиаЛЬно-ПедаГоГиЧеСКоГо иССЛедоВаниЯ

1.1. Методология социальной педагогики: 
определение, задачи, уровни и функции

Методологические проблемы педагогики всегда относи-
лись к наиболее актуальным, острым вопросам развития педа-
гогической мысли. Изучение педагогических явлений с пози-
ций диалектики, т. е. науки о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления, позволяет выявить их каче-
ственное своеобразие, связи с другими социальными явления-
ми и процессами. В соответствии с принципами этой теории 
социальное воспитание и развитие личности ребенка исследу-
ются в тесной связи с конкретными условиями общественной 
жизни. Все социально-педагогические явления изучаются в их 
постоянном изменении и развитии, выявлении противоречий и 
путей их разрешения.

Из философии известно, что методология – это наука о 
наиболее общих принципах познания и преобразования объек-
тивной действительности, путях и способах этого процесса.

В настоящее время роль методологии в определении пер-
спектив развития социально-педагогической науки существен-
но возросла. С чем это связано?

Во-первых, в современной науке заметны тенденции к ин-
теграции знаний, комплексному анализу тех или иных явлений 
объективной реальности. В настоящее время, например, в об-
щественных науках широко применяются данные кибернети-
ки, математики, теории вероятностей и других наук, ранее не 
претендовавших на выполнение методологических функций в 
конкретном социально-педагогическом исследовании. Заметно 
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усилились связи между самими науками и научными направле-
ниями. Причем в настоящее время интеграция всех наук имеет 
ясно выраженный объект – человека. 

Учитывая тот факт, что социальная педагогика все больше 
впитывает в себя достижения различных отраслей знания, раз-
вивается качественно и количественно, постоянно обогащая и 
расширяя свой предмет, необходимо, чтобы этот рост был осо-
знан, скорректирован, управляем, что непосредственно зависит 
от методологического осмысления этого явления. Методология, 
таким образом, играет определяющую роль в социально-
педагогических исследованиях, придает им научную целост-
ность, системность, повышает эффективность, профессиональ-
ную направленность.

Во-вторых, усложнилась сама социальная педагогика, ста-
ла более разнообразна по методам исследования, вырисовыва-
ются новые грани в предмете ее исследования. В этой ситуации 
важно, с одной стороны, не потерять предмет исследования – 
собственно социально-педагогические проблемы, а с другой – 
не утонуть в море эмпирических фактов, направить конкретные 
исследования на решение фундаментальных проблем социаль-
ной педагогики.

В-третьих, в настоящее время стал очевиден разрыв меж-
ду философско-методологическими проблемами и непосред-
ственной методологией социально-педагогических исследова-
ний: с одной стороны – проблемы философии педагогики, а с 
другой – специальные методологические вопросы социально-
педагогических исследований. Одним словом, социальные пе-
дагоги все чаще сталкиваются с проблемами, которые выходят 
за рамки конкретного исследования, т. е. методологическими, 
еще не решенными современной философией. А потребность в 
решении данных проблем огромна. В силу этого и требуется за-
полнить создавшийся вакуум методологическими концепциями, 
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положениями в целях дальнейшего совершенствования не-
посредственной методологии социально-педагогических ис-
следований.

В-четвертых, в настоящее время социальная педагогика 
стала своеобразным полигоном применения математических 
методов в социальных науках, мощным стимулом развития 
целых разделов математики. В этом объективном процессе 
роста, совершенствования методологической системы данной 
науки неизбежны элементы абсолютизации количественных 
методов исследования в ущерб качественному анализу. Это осо-
бенно заметно в зарубежных исследованиях. Объясняется этот 
факт прежде всего социальными причинами; качественный ана-
лиз в социально-педагогических исследованиях нередко ведет к 
неприемлемым для определенных властных структур выводам, 
а количественный, позволяя достичь конкретных практических 
результатов, дает широкую возможность для идеологического 
манипулирования в сфере этой науки и за ее пределами.

Однако уже в силу гносеологических причин с помощью 
математических методов можно, как известно, не приблизиться 
к истине, а удалиться от нее. И чтобы этого не произошло, количе-
ственный анализ необходимо дополнять качественным – методо-
логическим. В этом случае методология выполняет роль ари-
адновой нити, избавляет от заблуждения, не дает запутаться в 
бесчисленных корреляциях, позволяет выбрать для качественно-
го анализа наиболее существенные статистические зависимости 
и сделать правильные выводы из их анализа. И если современные 
социально-педагогические исследования не могут обойтись без 
добротного количественного анализа, то в еще большей степени 
они нуждаются в методологическом обосновании.

Из сказанного можно сделать вполне обоснованный вывод 
о том, что значение методологии в социально-педагогических 
исследованиях в настоящее время неизмеримо возрастает.
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Теперь необходимо уточнить, что следует понимать под ме-
тодологией, какова ее сущность, логическая структура и уров-
ни, какие функции она выполняет.

Термин «методология» греческого происхождения озна-
чает «учение о методе» или «теория метода». В современной 
науке методология понимается в узком и широком смысле сло-
ва. В широком смысле слова методология – это совокупность 
наиболее общих, прежде всего мировоззренческих принципов в 
их применении к решению сложных теоретических и практиче-
ских задач, это мировоззренческая позиция исследователя. Вместе 
с тем это и учение о методах познания, обосновывающее исходные 
принципы и способы их конкретного применения в познаватель-
ной и практической деятельности. Методология в узком смысле 
этого слова – это учение о методах научного исследования. 

Таким образом, в современной научной литературе под ме-
тодологией чаще всего понимают учение о принципах построе-
ния, формах и способах научно-познавательной деятельности. 
Методология науки дает характеристику компонентов научного 
исследования: его объекта, предмета, задач исследования, сово-
купности исследовательских методов, средств и способов, не-
обходимых для их решения, а также формирует представление 
о последовательности движения исследователя в процессе ре-
шения научной задачи. 

С развитием науки, становлением ее как реальной произво-
дительной силы проясняется характер соотношения между науч-
ной деятельностью и деятельностью практической, которая все 
в большей степени основывается на выводах науки. Это находит 
отражение в представлении методологии как учения о методе на-
учного познания, направленного на преобразование мира.

Что представляет собой методология социальной 
педагогики? 

Она может трактоваться как теория методов социально-
педагогического исследования, а также как теория для создания 
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социально-педагогических концепций. Для раскрытия сущно-
сти рассматриваемого понятия важно обратить внимание на то, 
что методология социальной педагогики наряду со сказанным 
выполняет и другие функции:

- определяет способы получения научных знаний, которые 
отражают постоянно меняющуюся социально-педагогическую 
действительность;

- направляет и предопределяет основной путь, с помощью ко-
торого достигается конкретная научно-исследовательская цель;

- обеспечивает всесторонность получения информации об 
изучаемом процессе или явлении;

- помогает введению новой информации в теорию социаль-
ной педагогики;

- обеспечивает уточнение, обогащение, систематизацию 
терминов и понятий в социально-педагогической науке;

- создает систему информации, опирающуюся на объектив-
ные факты и логико-аналитический инструмент научного по-
знания.

Эти признаки понятия «методология», определяющие ее 
функции в науке, позволяют сделать вывод о том, что мето-
дология социальной педагогики – это концептуальное изло-
жение цели, содержания, методов социально-педагогического 
исследования, которые обеспечивают получение максималь-
но объективной, точной, систематизированной информации о 
социально-педагогических процессах и явлениях. 

Следовательно, в качестве основных признаков методоло-
гии социально-педагогического исследования можно выде-
лить следующие:

- во-первых, определение цели исследования с учетом уров-
ня развития науки, потребностей практики, социальной акту-
альности и реальных возможностей научного коллектива или 
исследователя;
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- во-вторых, изучение всех процессов в исследовании с по-
зиций их внутренней и внешней обусловленности, развития и 
саморазвития. При таком подходе, например, социальное вос-
питание – развивающееся явление, обусловленное изменением 
общества, школы, семьи и ребенка;

- в-третьих, рассмотрение социально-педагогических 
проблем с позиции всех наук о человеке: педагогики, социоло-
гии, психологии, антропологии, физиологии, генетики и т. д.;

- в-четвертых, ориентация на системный подход в исследо-
вании (структура, взаимосвязь элементов и явлений, их сопод-
чиненность, динамика развития, тенденции, сущность и осо-
бенности, факторы и условия);

- в-пятых, выявление и разрешение противоречий в про-
цессе социализации личности;

- и, наконец, в-шестых, разработка связей теории и прак-
тики, идей и их реализация, ориентация социальных педагогов 
на новые научные концепции, новое педагогическое мышление 
при одновременном исключении старого, отживающего, прео-
доление косности и консерватизма.

Из сказанного ясно, что речь будет идти о социально-
педагогическом исследовании, и с этой точки зрения методоло-
гия будет рассматриваться нами в узком смысле как методоло-
гия научного познания в указанной предметной области.

Предмет методологии социальной педагогики выступает как 
соотношение между социально-педагогической действительно-
стью и ее отражением в социальной педагогике как науке.

В настоящее время особенно остро стоит проблема по-
вышения качества социально-педагогических исследований. 
Усиливается направленность методологии на помощь педагогу-
исследователю, на формирование у него специальных умений в 
области исследовательской работы. Таким образом, методоло-
гия приобретает нормативную направленность, и ее важной 
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задачей становится методологическое обеспечение исследова-
тельского труда.

Методология социальной педагогики как отрасль научно-
го познания выступает в двух аспектах: как система знаний и 
как система научно-исследовательской деятельности. При этом 
имеются в виду два вида деятельности – методологические ис-
следования и методологическое обеспечение. Задача первых – 
выявление закономерностей и тенденций развития социально-
педагогической науки в ее связи с практикой, принципов 
повышения качества педагогических исследований, анализ их 
понятийного состава и методов. Обеспечить исследование ме-
тодологически – значит использовать имеющиеся методоло-
гические знания для обоснования программы исследования и 
оценки его качества, когда оно ведется или уже закончено.

Названными различиями обусловлено выделение двух 
функций методологии социальной педагогики – дескриптив-
ной, т. е. описательной, предполагающей также и форми-
рование теоретического описания объекта, и прескрип-
тивной – нормативной, создающей ориентиры для работы 
педагога-исследователя. 

Наличие этих функций определяет и разделение оснований 
методологии социальной педагогики на две группы – теорети-
ческие и нормативные. 

К теоретическим основаниям, выполняющим дескрип-
тивные функции, относятся следующие:

- определение методологии;
- общая характеристика методологии науки, ее уровней;
- методология как система знаний и система деятельности, 

источники методологического обеспечения исследовательской 
деятельности в области социальной педагогики;

- объект и предмет методологического анализа в области 
социальной педагогики.
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Нормативные основания охватывают следующий круг 
вопросов:

- научное познание в социальной педагогике среди других 
форм духовного освоения мира, к которым относятся стихийно-
эмпирическое познание и художественно-образное отображе-
ние действительности;

- определение принадлежности работы к области социаль-
ной педагогики: характер целеполагания, выделение специаль-
ного объекта исследования, применение специальных средств 
познания, однозначность понятий;

- типология социально-педагогических исследований;
- характеристики исследований, по которым ученый может 

сверять и оценивать свою научную работу в области социаль-
ной педагогики: проблема, тема, актуальность, объект исследо-
вания, его предмет, цель, задачи, гипотеза, защищаемые поло-
жения, новизна, значение для науки и практики;

- логика социально-педагогического исследования и т. д.
Этими основаниями очерчена объективная область ме-

тодологических исследований. Их результаты могут служить 
источником пополнения содержания самой методологии со-
циальной педагогики и методологической рефлексии педагога-
исследователя. 

В структуре методологического знания Э. Г. Юдиным 
выделяются четыре уровня: философский, общенаучный, 
конкретно-научный и технологический. 

Содержание первого, философского уровня методологии 
составляют общие принципы познания и категориальный строй 
науки в целом. Методологические функции выполняет вся си-
стема философского знания. 

Второй уровень – общенаучная методология – представля-
ет собой теоретические концепции, применяемые ко всем или к 
большинству научных дисциплин. 
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Третий уровень – конкретно-научная методология, т. е. со-
вокупность методов, принципов исследования и процедур, при-
меняемых в той или иной специальной научной дисциплине. 
Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, 
специфические для научного познания в данной области, так 
и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях методоло-
гии, такие, например, как проблемы системного подхода или 
моделирование в социально-педагогических исследованиях. 

Четвертый уровень – технологическая методология – со-
ставляют методика и техника исследования, т. е. набор проце-
дур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического 
материала и его первичную обработку, после которой он может 
включаться в массив научного знания. На этом уровне мето-
дологическое знание носит четко выраженный нормативный 
характер.

Все уровни методологии социальной педагогики образуют 
сложную систему, в рамках которой между ними существует 
определенное соподчинение. При этом философский уровень 
выступает как содержательное основание всякого методологи-
ческого знания, определяя мировоззренческие подходы к про-
цессу познания и преобразования действительности.

1.2. Методологические принципы научного исследования

При рассмотрении этого вопроса будем исходить из того, 
что методология есть не что иное, как применение общих прин-
ципов, теорий при решении исследовательских задач, проблем 
конкретной науки. При этом следует отметить, что степень 
общности самих принципов различна. Можно говорить только 
о наиболее общих – так называемых всеобщих – принципах, 
законах и категориях. Все они носят философский характер, и 
в данном случае диалектика выступает как общая методология 
научного познания.
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Каковы же основные методологические принципы 
социально-педагогического исследования?

Большую роль в успешном осуществлении социально-
педагогических исследований играет принцип единства теории 
и практики. Практика – критерий истинности того или иного 
теоретического положения. Теория, не опирающаяся на прак-
тику, оказывается умозрительной, бесплодной. Теория призвана 
осветить путь практике. Практика, не направляемая научной тео-
рией, страдает стихийностью, отсутствием должной целеустрем-
ленности, малоэффективностью. Поэтому при организации 
социально-педагогических исследований очень важно исходить 
не только из достижений социально-педагогической теории, но 
и из развития практики. Любое социально-педагогическое ис-
следование – не самоцель. Оно должно отражать передовую 
практику, проверяться ею и способствовать успешному реше-
нию социально-педагогических задач.

Одним из методологических принципов является творче-
ский, конкретно-исторический подход к исследуемой проблеме. 
Опыт убеждает, что нельзя глубоко исследовать ту или иную 
проблему, идя только проторенными путями, следуя вырабо-
танным шаблонам, не проявляя творчества. Если исследователь 
стремится по-настоящему помочь проложить дорогу бурно раз-
вивающейся социально-педагогической практике, он должен 
по-новому решать возникающие проблемы.

В ходе исследования следует искать свое аргументиро-
ванное объяснение новым фактам, явлениям, дополнять и 
уточнять сложившиеся взгляды, не бояться проявлять на-
учной смелости. Однако эта смелость должна сочетаться с 
научной обоснованностью и предусмотрительностью, так 
как социально-педагогические исследования связаны с жи-
выми людьми, находящимися зачастую в трудной жизнен-
ной ситуации. 
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Творческий подход к решению исследуемой проблемы тес-
но связан с принципом объективности рассмотрения социально-
педагогических явлений. Искусство исследователя заключается 
в том, чтобы найти пути и средства проникновения в суть явле-
ния, в его внутренний мир, не внеся при этом ничего внешнего, 
субъективного. Методологической основой конкретной реали-
зации принципа объективности при исследовании социализа-
ции личности служат практические действия людей, представ-
ляющие собой социальные факты.

Успех социально-педагогического исследования во мно-
гом зависит от реализации принципа всесторонности изуче-
ния социально-педагогических процессов и явлений. Любой 
социально-педагогический феномен связан многими нитями с 
другими явлениями, и его изолированное, одностороннее рас-
смотрение неизбежно приводит к искаженному, ошибочному 
выводу. Такой подход дает возможность моделировать изучае-
мые явления и исследовать их в состоянии развития и в разных 
условиях. Он позволяет осуществить многоуровневое и много-
плановое изучение того или иного социально-педагогического 
процесса, в ходе которого строится не одна, а ряд моделей, от-
ражающих данное явление на разных уровнях и «срезах». При 
этом возможен синтез этих моделей в новой целостной, обоб-
щающей модели и в конечном счете в целостной теории, раз-
вивающей существо исследуемой проблемы.

Методологический принцип всесторонности предполагает 
комплексный подход к исследованию социально-педагогических 
процессов и явлений. Одно из важнейших требований комплекс-
ного подхода – установление всех взаимосвязей исследуемого 
явления, учет всех внешних воздействий, оказывающих на него 
влияние, устранение всех случайных факторов, искажающих 
картину изучаемой проблемы. Другое его существенное тре-
бование – использование в ходе исследования разнообразных 
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методов в их различных сочетаниях. Опыт убеждает, что нельзя 
успешно осуществлять исследование того или иного вопроса с 
помощью какого-то одного «универсального» метода.

Требованием комплексного подхода к исследованию в об-
ласти социальной педагогики является опора на достижения 
других наук, прежде всего таких, как педагогика, психология, 
социология, философия, культурология и др.

Одним из методологических принципов социально-
педагогического исследования выступает единство истори-
ческого и логического. Логика познания объекта, явления вос-
производит логику его развития, то есть его историю. История 
социализации личности, например, является своеобразным 
ключом к пониманию конкретной личности, принятию практи-
ческих решений по ее воспитанию и обучению. 

Методологическим принципом исследования является си-
стемность, то есть системный подход к изучаемым объектам. 
Он предполагает рассмотрение объекта изучения как системы, 
выявление определенного множества ее элементов (все их вы-
явить и учесть невозможно, да и не требуется), установление, 
классификация и упорядочение связей между этими элемента-
ми, выделение из множества связей системообразующих, то есть 
обеспечивающих соединение разных элементов в систему.

Системный подход выявляет структуру (выражающую от-
носительную жизненность) и организацию (количественную 
характеристику и направленность) системы; основные принци-
пы управления ею.

В процессе реализации системного подхода необходимо 
иметь в виду, что объект социально-педагогического исследо-
вания и система не одно и то же (в объекте можно выделить 
несколько систем в зависимости от цели исследования); при 
выделении системы исследуемое явление искусственно отде-
ляется от окружающей среды, то есть абстрагируется от нее; 
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при выделении системы объекта исследования устанавливают-
ся ее элементы и элементы ее среды, системообразующие отно-
шения между элементами системы, существенные отношения 
самой системы к среде. Каждый элемент системы в сложных 
процессах может быть самостоятельной системой, и ее каче-
ство определяется не только качеством отдельных элементов, 
но и отношениями элементов со средой.

Личностный подход признает личность как продукт 
общественно-исторического развития и носителя культуры и 
не допускает сведения личности к натуре. Личность выступает 
целью, субъектом, результатом и главным критерием эффектив-
ности социально-педагогического процесса. Принятие уникаль-
ности личности предполагает признание ее интеллектуальной, 
нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство 
и условие развития и социализации личности, это целесообраз-
ное преобразование модели окружающей действительности. 
Задачи социального педагога – выбор и организация деятель-
ности ребенка с позиции субъекта социализации (активность 
самой личности). 

Важную методологическую роль в социально-педаго-
гическом исследовании играют категории диалектики – сущ-
ность и явление; причина и следствие; необходимость и случай-
ность; возможность и действительность; содержание и форма; 
единичное, особенное и общее и др. Они являются надежным 
методологическим средством в руках исследователя, дающим 
ему возможность глубоко и разносторонне решать сложные 
проблемы социализации личности.

По отношению к социальной педагогике это означает, что, 
во-первых, даже уникальный педагогический опыт содержит 
моменты, характерные для любого опыта организации дан-
ного процесса, во-вторых, всякие общие положения должны 
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подтверждаться опытом, находить в нем питательную среду и, 
наконец, в-третьих, нет и не может быть рекомендаций, годных 
на все случаи жизни.

На базе накопленных фактов идет процесс поднятия эм-
пирического познания до уровня теоретического обобщения. 
Здесь характерно движение от одностороннего знания ко все 
более разностороннему, выработка на основе первичных обоб-
щений определенных моделей и идей, соединение чувственно-
го и рационального, в ходе которого чувственные впечатления 
и практический опыт освобождаются от всего случайного и 
поднимаются до уровня теоретического, характерного для ряда 
подобных явлений. Разумеется, факты важно рассматривать в 
исторически конкретной обстановке, в целом, в их взаимосвя-
зи. При этом условии они будут доказательны.

Конкретные пути и способы сбора, обработки, обобщения 
и анализа фактического материала определяются законами на-
учной логики, представляющей собой синтез диалектической 
и формальной логики. Научиться научно мыслить – самое важ-
ное для любого исследователя.

Следует подчеркнуть, что научное мышление предпола-
гает, прежде всего, твердое владение исследователя научными 
понятиями, категориями, особенно относящимися к теме ис-
следования. Без этого невозможно успешно провести научное 
исследование, разобраться в научной литературе.

Таковы наиболее общие методологические требования к 
конкретному психолого-педагогическому исследованию. 

На базе всеобщих принципов сложились и более частные 
принципиальные требования, непременно учитывающиеся ис-
следователями в области педагогики: принцип детерминизма; 
единства внешних воздействий и внутренних условий разви-
тия, активности личности; единства психики и деятельности; 
личностно-социально-деятельностного подхода и др. В чем 
суть данных принципов?
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Принцип детерминизма обязывает исследователя учи-
тывать влияние различных факторов, причин на развитие 
социально-педагогических явлений. При исследовании социали-
зации личности необходимо учитывать как бы три подсистемы 
детерминации ее поведения: прошлое, настоящее и будущее.

Принцип единства внешних воздействий и внутренних 
условий. В соответствии с этим принципом познание внутрен-
него содержания личности происходит в результате оценки 
внешних данных ее поведения, дел и поступков.

По мере общественного развития человека все более слож-
ной становится его внутренняя природа и удельный вес внутрен-
них условий развития по отношению к внешним. Соотношение 
внутреннего и внешнего в развитии личности изменяется как 
исторически, так и на различных этапах жизненного пути че-
ловека: чем больше он развит, социализирован, тем в большей 
степени прогресс его личности связан с актуализацией внутрен-
них факторов.

Принцип активной деятельности личности акцентиру-
ет внимание исследователя на том, что не только окружающая 
среда социализирует, формирует личность, но и личность явля-
ется активным субъектом собственной социализации. Влияние 
деятельности на личность огромно. Вне деятельности нет че-
ловека, но сущность человека не исчерпывается ею и не мо-
жет быть к ней сведена и с ней полностью отождествлена. 
Социализирующие воздействия на личность должны учиты-
вать характер ее деятельности, и нередко наиболее эффектив-
ное воздействие заключается в изменении, коррекции той или 
иной деятельности человека.

Конкретная реализация всех этих принципов осущест-
вляется в соответствии с принципом личностно-социально-
деятельностного подхода. Этот принцип ориентирует         
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исследователя на целостное изучение личности в единстве 
основных социальных факторов ее развития: социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней 
активности.

Принципы выступают непосредственной методологией на-
учных социально-педагогических исследований, предопределяя 
их методику, исходные теоретические концепции, гипотезы.

Опираясь на рассмотренные принципы, сформулируем 
методологические требования к проведению социально-
педагогических исследований:

а) исследовать процессы и явления такими, какие они есть 
на самом деле, со всеми позитивами и негативами, успехами и 
трудностями, без приукрашивания и без очернения; вести не 
описание явлений, а их критический анализ;

б) оперативное реагирование на новое в теории и практике 
социальной педагогики;

в) усиление практической направленности, весомости и 
добротности рекомендаций;

г) надежность научного прогноза, видение перспективы 
развития исследуемого процесса, явления;

д) строгая логика мысли, чистота педагогического экспери-
мента.

Обобщая эти требования, можно определить методоло-
гические требования к результатам проведения социально-
педагогического исследования, которые ими обусловлены. К 
ним относятся объективность, достоверность, надежность и 
доказательность. Более подробно на этом мы остановимся в 
теме, которая будет посвящена проблеме разработки методики 
социально-педагогического исследования.
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Контрольные вопросы и задания

1. Методология педагогики

1. Какое из общих определений методологии представляется 
вам наиболее емким, точным и продуктивным? Методология – это:

- учение о способах познания и преобразования мира;
- учение о принципах построения, формах и способах 

научно-исследовательской деятельности;
- общее учение о способах познания и преобразования дей-

ствительности.
Обоснуйте свой выбор.
2. Один из исследователей в начале 80-х гг. дал следующее 

определение методологии педагогики: «Методология педагоги-
ки – это учение о педагогическом знании и о процессе его до-
бывания, т. е. педагогическом познании. Она включает:

- учение о структуре и функциях педагогического знания, в 
том числе о педагогическом проблематике;

- исходные, ключевые, фундаментальные философские, об-
щенаучные и педагогические положения (теории, концепции, 
гипотезы), имеющие методологический смысл;

- учение о методах педагогического познания (методология 
в узком смысле этого слова)».

Что сегодня стоит пересмотреть в приведенном определении?
3. Нуждается ли в уточнениях определение методологии 

педагогики, предложенное известным методологом и дидактом 
М.  А. Даниловым: «Методология педагогики есть система зна-
ний об основаниях и структуре педагогической теории, о прин-
ципах подхода и способах добывания знаний, отражающих... 
педагогическую действительность...».

4. Правомерно ли говорить о практической методологии 
педагогического исследования?
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Варианты ответов:
- так ставить вопрос можно только о практико-

ориентированных исследованиях. К исследованиям о ценност-
ных ориентациях, философии образования, категориально-
понятийном аппарате научного поиска, исследованиям 
исторического характера этот подход неприменим;

- постановка вопроса неправомерна, ибо методология – на-
ука об исследовании, а не о практической деятельности по обу-
чению, воспитанию и развитию личности;

- можно, поскольку в исследованиях речь идет не только 
о познании, но и о преобразовании педагогической действи-
тельности;

- вполне правомерно, ибо методология – это учение об общих 
основаниях любой деятельности, в том числе и практической.

5. Существует ли единая методология научного познания 
или она вариативна не только для разных сфер познания и пре-
образования (теоретической, естественно-научной, гуманитар-
ной и т. д.), но и для одной и той же сферы в зависимости от 
исходных ориентиров исследователя? Как вы относитесь к идее 
полипарадигмальности и мультиметодологичности в познании 
и преобразовании образовательного процесса?

6. Правомерно ли выделение в рамках методологии педаго-
гики методологии профессионального образования или можно 
выделить только специфические методологические проблемы 
этой сферы образования? Попытайтесь назвать такие проблемы.

7. Верно ли и достаточно ли полно следующее определе-
ние: методология – это исследование об исследовании?

8. Чем отличаются функции в педагогическом процессе ме-
тодолога и методиста?

9. Учитывая современную ситуацию форсированного раз-
вития образовательных систем, оцените следующее разделение 
функций участников этого процесса: методолог продуцирует 
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проблемы, разрабатывает методологический, исследователь-
ский аппарат, ведет экспертизу; ученый ставит и решает пробле-
мы, разрабатывает новые теории, методики, технологии; методист 
помогает педагогам отобрать и освоить новое; педагог (учитель, 
воспитатель) осваивает новшества, использует их, наряду с тра-
диционными средствами, для совершенствования образова-
тельного процесса и его результатов. Работает ли в современ-
ных условиях такое «разделение труда»?

10. Каковы, на ваш взгляд, критерии, по которым можно 
определить характер исследования:

- методологического;
- фундаментального;
- теоретического;
- прикладного.
11. Определите по приведенному выше перечню характер 

исследований по следующим темам:
- «История художественного образования в Сибири в 

XIX  – начале XX века».
- «Интеграция высшего технического и корпоративного об-

разования в условиях наукоемкого производства».
- «Условия и способы социальной реабилитации учащихся 

НПО (начального звена профессионального образования)».
- «Роль инициативы в педагогическом исследовании».
12. Относятся ли к сфере методологии указанные ниже на-

правления исследования:
- соотношение теории и практики в исследовании проблем 

нравственного воспитания школьников;
- интеграция традиционных и новых образовательных тех-

нологий в профессиональном образовании;
- влияние инициативных нововведений на формирование 

образовательной политики в стране;
- идеи проблемного обучения в современных образователь-

ных системах;
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- воспитательные функции учреждений базового звена про-
фессионального образования.

2. Природа и функции образовательных инноваций

1. Какова роль традиций в образовании? Какой смысл зало-
жен в понятии «позитивный консерватизм» как характеристике 
развития образования?

2. Хорошо известна прогрессивная роль традиций народ-
ной педагогики в воспитании. Содержание каких пословиц и 
поговорок можно без сомнения перенести в современное обу-
чение и воспитание, какие положения принять условно, а какие 
признать устаревшими и вредными:

- наука учит только умного;
- без палки нет учения;
- много знать, так плохо спать;
- век живи – век учись;
- всякое полузнание хуже всякого незнания;
- знание – сила, время – деньги;
- идти в науку – терпеть муку;
- иная книга обогащает, а иная с ума совращает;
- кто много знает, с того много и спрашивается;
- на ошибках учатся;
- умный любит учиться, а глупый учить;
- учить дураков – не жалеть кулаков;
- учиться никогда не поздно;
- чтобы выучиться плавать, нужно лезть в воду.
3. Чем вызвана настоятельная необходимость постоянного по-

иска новых подходов, средств, методов обучения и воспитания?
4. Определите характерные черты нового в образовании. 

Верно ли утверждение, что новое в педагогике – это хорошо 
забытое старое?
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5. Раскройте и соотнесите между собой содержание понятий 
«новое», «новшество», «нововведение», «новация», «инновация»? 
В чем отличие подлинного новаторства от прожектерства?

6. В чем суть преемственности в развитии образования?
7. Каковы функции инноваций в развитии образования?
8. Каково, на ваш взгляд, оптимальное соотношение между 

инновационной инициативой, идущей от практики («снизу»), 
и инновациями, идущими от властных и административных 
структур («сверху»)?

9. В ряде нормативных и информационных документов по-
следнего десятилетия говорится то о реформировании образо-
вания, то о его модернизации. Существуют ли различия между 
этими понятиями? В чем они?

10. Какие педагогические системы, методики и технологии 
вы отнесете к традиционным, осваиваемым (находящимся в 
процессе освоения широкой практикой) или новым (еще не во-
шедшим в широкую практику)?

- мультимедийные информационные системы;
- проблемное обучение;
- обучение через «делание» (практику);
- эвристическая беседа, диалог;
- обучение на основе алгоритмов;
- гуманно-личностный подход;
- компьютерное обучение;
- педагогика сотрудничества;
- обучение на основе инструкций и образцов;
- методика коллективных творческих дел;
- мозговой штурм.
11. Чем объяснить такое явление, как «ретроновации» – вос-

становление в новых условиях старых форм и методов обра-
зования, например, гимназий, лицеев, кадетских корпусов и 
классов, гувернерства, педагогического наставничества на 
производстве.
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12. Какие из приведенных ниже характеристик пригодны 
в качестве критериев отнесения того или иного деятеля обра-
зования к мастерам педагогического труда или к педагогам-
новаторам? Какие черты и характеристики присущи и тем, и 
другим?

- проблемное видение и чувство нового;
- верность традициям;
- умение рационально и четко, в зависимости от обстоя-

тельств, применять разнообразные педагогические средства и 
подходы;

- способность к прогнозированию и проектированию 
будущего;

- стремление и способность создавать новые педагогические 
подходы и средства, выстраивать систему их использования;

- способность к рефлексии, самоанализу;
- умение соединять теорию с практикой.
13. В период активного развития инновационной деятельно-

сти учреждений образования (90-е гг. XX в.) в ряде эксперимен-
тальных школ были разработаны и введены в действие положе-
ния о присвоении педагогам звания «учитель-исследователь» с 
уменьшением учебной нагрузки, надбавкой к зарплате. Какие 
требования необходимо было, по вашему мнению, выполнить 
для получения такого звания?

14. Разведите понятия «методологическая грамотность» и 
«методологическая культура» исследователя-педагога. Верно 
ли, что в первом преобладает ориентация на знания и алгорит-
мическую деятельность, а во втором – на творчество и гумани-
стические ценности?

15. С какими изменениями можно, по вашему мнению, при-
менить обозначенные в вопросах 13 и 14 положения к педаго-
гам НПО, мастерам производственного обучения?
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ТеМа 2. ПонЯТиЙнЫЙ аППараТ наУЧноГо 
иССЛедоВаниЯ, еГо Содержание 

и ХараКТериСТиКа

2.1. Научное исследование как особая форма познавательной 
деятельности в области социальной педагогики

Научные исследования в области социальной педагоги-
ки представляют собой специфический вид познавательной де-
ятельности, в ходе которой с помощью разнообразных методов 
выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, 
грани изучаемого объекта. При этом главная задача исследо-
вания состоит в выявлении внутренних связей и отношений, 
раскрытии закономерностей, движущих сил и механизмов со-
циализации личности, процесса социального воспитания.

Психолого-педагогические и социально-педагогические 
исследования можно рассматривать (при всей условности деле-
ния) некими разновидностями педагогического исследования. 

Психолого-педагогическое исследование направлено на 
получение нового знания об обучении и воспитании на основе 
установления новых связей между характеристиками обучения 
и воспитания и характеристиками внутренних процессов, меха-
низмов развития качеств личности, а также способов и средств 
реализации этих связей.

В социально-педагогическом исследовании образова-
ние рассматривается как часть социальной сферы, выявляются 
способы реализации социального заказа образованию, влияние 
самого образования на социальное развитие и общественный 
прогресс. Социально-педагогическое исследование связано с 
разработкой вопросов социально-педагогической деятельности: 
исследованием содержания, методов и средств, используемых 
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в деятельности социального педагога; взаимосвязь социальной 
педагогики с социальной работой, специальной и коррекцион-
ной педагогикой, историей социальной педагогики; разработка 
технологий деятельности социального педагога с различны-
ми группами детей и в различных социально-педагогических 
учреждениях и др. Например, разработка содержания и методов 
работы с детьми в различных социумах; работа социального 
педагога с семьей, в которой воспитывается ребенок-инвалид; 
работа социального педагога с детьми отклоняющегося поведе-
ния, заключенными воспитательных колоний и др.

По своему характеру и содержанию исследования в области 
социальной педагогики, как и в целом в области педагогики, 
разделяются на фундаментальные, прикладные и разработки.

Фундаментальные исследования призваны разрешать за-
дачи стратегического характера. Их основными отличительны-
ми признаками являются теоретическая актуальность, выража-
ющаяся в выявлении закономерностей, принципов или фактов, 
имеющих принципиально важное значение, концептуальность, 
историзм, критический анализ научно несостоятельных по-
ложений, использование методик, адекватных природе позна-
ваемых объектов действительности, новизна и научная досто-
верность полученных результатов. Однако главным критерием 
фундаментального исследования в области социальной педаго-
гики является решение перспективной задачи подготовки раз-
вития науки в течение ближайших 10–15 и более лет, а также те 
теоретические выводы, которые вносят серьезные изменения в 
логику развития самой науки.

Основными признаками прикладных исследований яв-
ляются приближенность их к актуальным запросам практики, 
сравнительная ограниченность выборки исследования, опера-
тивность в проведении и внедрении результатов и др. Решая 
оперативные задачи социальной педагогики, прикладные 
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исследования опираются на исследования фундаментальные, 
которые вооружают их общей ориентацией в частных пробле-
мах, теоретическими и логическими знаниями, помогают опре-
делить наиболее рациональную методику исследования. В свою 
очередь, прикладные исследования дают ценный материал для 
фундаментальных исследований.

К разработкам в социальной педагогике относятся, как 
правило, методические рекомендации по тем или иным вопро-
сам социально-педагогической работы с различными катего-
риями несовершеннолетних, инструкции, методические сред-
ства и пособия. Они опираются на прикладные исследования 
и передовой педагогический опыт. Отличительными чертами 
разработок являются целеустремленность, конкретность, опре-
деленность и сравнительно небольшой объем. 

Специфическим видом социально-педагогического иссле-
дования является изучение, обобщение и внедрение в практи-
ку передового опыта. Особенность исследований подобного 
рода состоит в том, что они, как правило, вплетены в конкрет-
ную социально-педагогическую практику и доступны каждо-
му специалисту.

2.2. Компоненты научного аппарата 
социально-педагогического исследования

Анализ научных изысканий в области педагогики позволя-
ет выделить минимальный перечень методологических катего-
рий, выступающих в качестве основных компонентов любого 
социально-педагогического исследования в процессе его про-
ведения – это актуальность, проблема, тема, объект исследова-
ния, его предмет, цель, гипотеза, задачи, научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость для науки и практики, 
защищаемые положения. Названные компоненты обеспечивают 
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методологический минимум требований, предъявляемых к ней. 
Опыт показывает, что этого необходимо и достаточно для обо-
снования методики, логики и программы планируемого науч-
ного исследования. Все рассматриваемые характеристики на-
учного исследования взаимосвязаны между собой. Они как бы 
дополняют и корректируют друг друга.

Рассмотрим каждый из названных компонентов.
Проблема исследования. Проблема, по Ю. К. Бабанскому, 

есть характеристика проблемной, т. е. противоречивой ситуа-
ции – несоответствие теории о предмете общественной прак-
тики этой практике, которое обнаруживает исследователь в 
изученном им материале. Любое социально-педагогическое ис-
следование начинается с определения проблемы, которая выде-
ляется для специального изучения. Ставя проблему, исследова-
тель отвечает на вопрос: «Что надо изучить из того, что раньше 
не было изучено?». Научная проблема выражает основное про-
тиворечие, которое должно быть разрешено средствами науки. 

Как правило, особенно в такой науке, как социальная педа-
гогика, изучающей особый вид практической деятельности и 
призванной влиять на нее, исследователь идет непосредствен-
но или опосредованно от запросов практики, и в конечном сче-
те решение любой научной проблемы способствует улучшению 
практической деятельности. Но сам запрос практики не являет-
ся еще научной проблемой. Он служит стимулом для поисков 
научных средств решения практической задачи и поэтому пред-
полагает обращение к науке. 

Проблема исследования понимается как категория, означа-
ющая нечто еще не известное науке, что предстоит открыть, до-
казать. Иногда под проблемой понимают также новое решение 
актуальной научной социально-педагогической задачи. Однако 
в отличие от ответа на вопрос решение проблемы не содержит-
ся в существующем знании и не может быть получено путем 
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преобразования наличной научной информации. Требуется 
найти способ получения новой информации и реализовать его. 
Проблема – это и вопрос, в котором выражается сомнение, воз-
никающее при чтении научной литературы, при сопоставлении 
известных автору данных науки и результатов практической дея-
тельности. Источником проблемы может быть не только недоста-
точно полное знание о действительности, но и неразработанность 
какого-либо вопроса или несогласие автора исследования с суще-
ствующими концепциями, подходами к решению проблемы.

Решить практическую задачу средствами науки – значит  
определить соотношение этой задачи с областью неизвестного 
в научном знании, и в результате научного исследования по-
лучить знания, которые затем будут положены в основу прак-
тической деятельности. Эта область неизвестного в научном 
знании и есть научная проблема. Выявить ее и сформулировать 
совсем не просто. Для этого нужно, во-первых, много знать, 
а во-вторых, знать, каких знаний не хватает. «Знание о незна-
нии» – в этом суть научной проблемы. Выдвигая проблему, 
исследователь констатирует недостаточность достигнутого к 
данному моменту уровня знания, обусловленную открытием 
новых факторов или связей, обнаружения логических изъянов 
имеющихся научных концепций или появления таких новых 
запросов общественной практики, которые требуют выхода за 
пределы уже полученных знаний, движения к новому знанию. 
Социальная педагогика ориентируется на общественную прак-
тику, на необходимость преодоления недостатков практической 
социально-педагогической деятельности, проявляющихся в ее 
результатах. Изъяны социально-педагогической теории тоже, 
как правило, обнаруживаются и осознаются в связи с конкрет-
ными проявлениями ее практической неэффективности.

Чтобы перевести практическую задачу на язык науки, соот-
нести эту задачу с научной проблематикой, необходимо учесть 
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все структурные звенья, связывающие науку с практикой, с их 
конкретным содержанием. Одна практическая задача может 
быть решена на основе изучения множества научных проблем, 
и наоборот, результаты решения одной научной проблемы мо-
гут способствовать решению множества практических задач. 

В качестве одного из основных критериев существова-
ния проблемы следует рассматривать наличие объективно су-
ществующих противоречий, которые могут быть разрешены 
средствами науки. Если есть такое противоречие, значит, есть 
и проблема, подлежащая исследованию. Речь, как правило, 
идет об объективно существующих противоречиях между по-
требностями и возможностями, между новыми требованиями 
и сложившейся системой, между необходимостью и наличием 
способов и средств, позволяющих реализовать что-то в новых 
условиях и т. д. Четкое осознание этих противоречий помогает 
исследователю найти направление поиска и осуществить его. 

Актуальность исследования. Обоснование актуальности 
исследования включает указание на необходимость и своев-
ременность изучения и решения проблемы для дальнейше-
го развития социально-педагогической теории и практики. 
Актуальные исследования дают ответ на наиболее острые 
в данное время вопросы, отражают социальный заказ педа-
гогической науке, обнаруживают важнейшие противоречия, 
которые имеют место в практике. 

Следует различать актуальность научного направления 
в целом, с одной стороны, и актуальность самой темы вну-
три данного направления – с другой. Актуальность направ-
ления, как правило, не нуждается в сложной системе до-
казательств. Иное дело – обоснование актуальности темы. 
Необходимо достаточно убедительно показать, что именно 
она среди других, некоторые из которых уже исследовались, 
самая насущная. При этом в работах теоретико-прикладного 
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характера, имеющих нормативную часть (к которым относят-
ся социально-педагогические исследования), важно различать 
практическую и научную актуальность темы. 

Какая-либо проблема может быть уже решена в науке, 
но не доведена до практики. В этом случае она актуальна для 
практики, но не актуальна для науки и, следовательно, нужно 
не предпринимать еще одно исследование, дублирующее преды-
дущее, а принять меры к внедрению того, что уже имеется в 
науке. Исследование можно считать актуальным лишь в том 
случае, если актуально не только данное научное направление, 
но и сама тема актуальна в двух отношениях: ее научное ре-
шение, во-первых, отвечает насущной потребности практики, 
а во-вторых, заполняет пробел в науке, которая в настоящее 
время не располагает научными средствами для решения этой 
актуальной научной задачи.

Критерий актуальности динамичен, подвижен, зависит от 
времени, учета конкретных и специфических обстоятельств. 
В самом общем виде актуальность характеризует степень рас-
хождения между спросом на научные идеи и практические ре-
комендации (для удовлетворения той или иной потребности) и 
предложениями, которые может дать наука и практика в насто-
ящее время. Наиболее убедительным основанием, определяю-
щим актуальность исследования, является социальный заказ, 
отражающий самые острые, общественно значимые проблемы, 
требующие безотлагательного решения.

Вместе с тем анализ диссертационных, дипломных и кур-
совых работ свидетельствует, что во многих случаях в имею-
щихся исследованиях обосновывается актуальность научного 
направления, а актуальность темы исследования остается как 
бы за кадром, т. е. обосновывается недостаточно или неубеди-
тельно. Часто нет указаний на практическую актуальность, или 
же она обозначена лишь в самом общем виде. Нередко указание 
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на практическую актуальность темы вообще отсутствует, дело 
сводится к указанию на недостаточную ее разработанность в 
науке, например, «вопрос ... не нашел достаточного освеще-
ния», «не раскрыты ...», «не выявлены ...» и т. п. При этом глав-
ный вопрос – стоит ли вообще «освещать», «раскрывать», «вы-
являть» – остается не выясненным. В социальной педагогике 
исследование предпринимается не из «чистого» академического 
интереса, а ради преодоления каких-то недостатков, слабых мест 
в практической или, может быть, в исследовательской работе. 

Не менее важно избегать и противоположной крайно-
сти, когда актуальность обосновывается лишь недостатками 
практики. 

Тема исследования. Проблема в ее характерных чертах 
должна найти отражение в теме исследования. Вопрос о том, 
как назвать научную работу, отнюдь не праздный. Тема долж-
на так или иначе отражать движение от достигнутого наукой 
к неизвестному, содержать момент столкновения старого зна-
ния с новым. 

Наиболее убедительным основанием, определяющим тему 
исследования, является социальный заказ. Социальный заказ 
требует обоснования конкретной темы. Обычно это анализ сте-
пени разработанности вопроса в науке.

Объект и предмет исследования. Социально-педаго-
гическая действительность бесконечно разнообразна. Ученый 
же должен получить некоторые конечные результаты в ее ис-
следовании. Если он не выделит в том объекте, на который 
направлено его внимание, главный, ключевой пункт, аспект 
или связь, он может, образно говоря, пойти сразу во всех 
направлениях.

«Под объектом в философии принято понимать, – отме-
чает Ю. К. Бабанский, – часть объективной реальности, ко-
торая на данном этапе становится предметом практической и 
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теоретической деятельности человека как социального суще-
ства (субъекта)». В качестве объекта познания, по мнению                   
В. И. Загвязинского, выступают связи, отношения, свойства 
реального объекта, которые включены в процесс познания. 
Объект исследования – это определенная совокупность свойств 
и отношений, которая существует независимо от познающего, 
но отражается им, служит источником необходимой для иссле-
дования информации, своеобразным полем научного поиска. 
Все это делает объект научного познания некоторым единством 
объективного и субъективного. 

В социально-педагогических исследованиях объект – эта 
та совокупность связей и отношений, свойств, которая суще-
ствует объективно в теории и практике и служит источником не-
обходимой для исследования информации. В качестве объекта 
могут выступать, например, процессы социализации (социаль-
ной адаптации, интеграции и т. д.) личности в особых условиях 
(учреждение интернатного типа, реабилитационный центр 
и т. д.); процесс социального воспитания личности, формиро-
вания социальных качеств личности; деятельность различных 
должностных лиц по руководству этими процессами и т. п. 

Объектом исследования может быть социально-
педагогический процесс, область социально-педагогической 
действительности или какое-либо педагогическое явление, со-
держащее в себе противоречие. Другими словами, объектом мо-
жет быть все то, что явно или неявно содержит в себе противо-
речие и порождает проблемную ситуацию. Объект – это то, на 
что направлен процесс познания. 

В научных исследованиях социально-педагогические 
процессы рассматриваются как системные объекты. Это 
означает, что они имеют сложную структуру, многообразие 
взаимосвязанных функций, их ход определяется множеством 
факторов.
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Предмет исследования более конкретен. «Предметом по-
знания, – отмечает Ю. К. Бабанский, – считают зафиксирован-
ные в опыте и включенные в процесс практической деятельности 
человека стороны, свойства и отношения объекта, исследуемые 
с определенной целью в данных условиях и обстоятельствах».

Предмет исследования – часть, сторона объекта. В пред-
мете исследования фиксируются те наиболее значимые с прак-
тической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 
особенности объекта, которые подлежат непосредственному 
изучению, устанавливают границы научного поиска, являются 
для этого исследования наиболее существенными. В предме-
те в концентрированном виде заключены направления поиска, 
важнейшие задачи, возможности их решения соответствующи-
ми научными средствами и методами.

Специфика социально-педагогического исследования, его 
сложность определяется тем, что предметом исследования ста-
новится вся система взаимоотношений развивающегося чело-
века с окружающей его средой, все многообразие социальных 
связей. Предметом исследования могут выступать и содержание, 
формы, методы и технологии социально-педагогической дея-
тельности; прогнозирование, совершенствование социально-
педагогической деятельности; особенности и тенденции раз-
вития социально-педагогической теории и практики и т. п. 
Например, если объектом исследования является социализация 
личности подростка, то предметом могут быть либо эффектив-
ные технологии, которые использует педагог, добиваясь своей 
цели, либо педагогические условия, при которых данный про-
цесс будет протекать оптимально. 

В одном и том же объекте могут быть выделены различные 
предметы исследования. 

Необходимо различать, с одной стороны, всю объектив-
ную сферу, на которую направлено внимание исследователя, а 
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с другой – то, относительно чего он обязуется получить новое 
педагогическое знание. Для решения конкретных задач иссле-
дования потребуется привлечь многие другие, уже не новые, 
знания, полученные наукой, и не только педагогической. Но 
новое слово будет сказано лишь о чем-то одном, выделяемом 
как специальный и оригинальный предмет изучения. Это и бу-
дет реальный вклад в педагогическую науку. Когда это условие 
остается вне внимания исследователя, как раз и получается, что 
его выводы повторяют общеизвестные положения. А это озна-
чает, что исследование фактически не состоялось, ибо не 
достигнута конечная цель, ради которой оно, собственно, и 
приводилось – получение нового знания.

Необходимость получения нового знания определяет в ис-
следовании все остальное. Поэтому, раскрывая любую характе-
ристику социально-педагогического исследования, непременно 
нужно установить отношение данной характеристики к такому 
знанию. Определяя актуальность, исследователь думает о том, 
насколько остра потребность науки и практики в новом знании, 
место и специфику недостающего знания определяют, ставя 
проблему. Предмет, как отмечалось, указывает на тот аспект 
объекта исследования, относительно которого будет получено 
новое знание и т. д. 

Определяя объект исследования, следует дать ответ на во-
прос: что рассматривается? А предмет обозначает аспект рассмо-
трения, дает представление о том, как исследуется объект, какие 
новые отношения, свойства и функции объекта изучаются. 

Точное определение предмета избавляет исследователя от 
заведомо безнадежных попыток «объять необъятное», сказать 
все, притом новое об объекте, имеющем в принципе неограни-
ченное число элементов, свойств и отношений. Формулирование 
предмета исследования – результат учета задач, реальных воз-
можностей и имеющихся в науке эмпирических описаний объ-
екта, а также других характеристик исследования. 
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Предмет исследования должен формироваться на объек-
тивной основе самим исследователем, придающим ему опреде-
ленную логическую форму выражения. Определение объекта и 
предмета исследования служит показателем степени углубле-
ния исследователя в сущность объекта и продвижения в самом 
исследовательском процессе. 

Например, предмет исследования в области социально-
педагогической реабилитации детей может определяться пу-
тем введения ограничений. Границами изучаемого может стать 
возраст несовершеннолетних (например, подростки), социум, 
в котором происходит реабилитация подростков (например, 
крупный промышленный город, оказывающий позитивное и 
негативное влияние на социализацию подростков).

Цель и задачи исследования. Исходя из актуальности 
исследуемой проблемы, выбранных объекта и предмета ис-
следования, определяются его цель и задачи. 

Как известно, целенаправленность – важнейшая характе-
ристика любой деятельности человека. Прежде чем достигнуть 
чего-то, он создает мысленный образ потребного ему будуще-
го, строит его в своей голове, совершает так называемое опе-
режающее отражение действительности. Все эти положения в 
полной мере относятся и к социально-педагогическому иссле-
дованию. Подлинная исследовательская деятельность возни-
кает лишь тогда, когда действия ученого целенаправленны и 
внутренне мотивированы. 

Следовательно, целеполагание в социально-педагогическом 
исследовании – есть выбор наиболее оптимальных с точки зре-
ния изучаемой проблемы способов преобразования реальной 
социально-педагогической действительности из существующего 
положения в новое, требуемое состояние, в желаемое будущее. 
Такое преобразование, предвосхищающее, пока мысленно, же-
лаемые результаты, и есть исследовательское целеполагание. 
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Таким образом, цель исследования – это обоснованное 
представление об общих конечных или промежуточных резуль-
татах научного поиска. По существу, в цели формулируется об-
щий замысел исследования. Как правило, определение цели по-
зволяет исследователю окончательно определиться с названием 
своей научной работы, ее темой. 

Следует различать исследовательские и практические 
цели. Достижение исследовательских целей (выявление фак-
торов влияния, механизмов социализации, благоприятствую-
щих условий, разработка технологий и методических систем, 
теоретических основ и способов управления и др.) создает 
условия, позволяет выявить средства достижения целей прак-
тических (успешная социализация, адаптация, развитие соци-
альных качеств личности, готовности к жизни в обществе и т. д.). 
Достижение исследовательских целей – непосредственное пред-
назначение исследования, практические результаты – служат 
подтверждением истинности найденных решений.

Специфика целей социально-педагогического исследова-
ния состоит в выявлении педагогического потенциала социу-
ма и возможностей его использования в процессе социализа-
ции, социального воспитания, социальной профилактики и 
социальной реабилитации.

Намечая логику исследования, ученый формулирует ряд 
частных исследовательских задач, которые в своей совокупно-
сти должны дать представление о том, что нужно сделать, что-
бы цель была достигнута. Таких задач рекомендуется выделять 
сравнительно немного, не более 3–4-х. 

Первая задача, по мнению В. П. Давыдова, как правило, 
связана с выявлением, уточнением, углублением, методологи-
ческим обоснованием и т. п. сущности, природы, структуры из-
учаемого объекта; вторая – с анализом реального состояния пред-
мета исследования, динамики и внутренних противоречий его 
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развития; третья – со способами его преобразования, опытно-
экспериментальной проверки; четвертая – с выявлением путей 
и средств повышения эффективности, совершенствования ис-
следуемого явления, процесса, то есть с прикладными аспекта-
ми работы, пятая – с прогнозом развития исследуемого объекта 
или с разработкой практических рекомендаций для различных 
категорий специалистов.

По мнению В. И. Загвязинского, в психолого-
педагогическом исследовании (каковым выступает и исследо-
вание социально-педагогическое) целесообразно выделять три 
группы задач. Чаще всего первая из групп задач – историко-
диагностическая – связанная с изучением истории и совре-
менного состояния проблемы, определением или уточне-
нием понятий, общенаучных и психолого-педагогических, 
социально-педагогических оснований исследования; вторая – 
теоретико-моделирующая группа задач – с раскрытием струк-
туры, сущности изучаемого, факторов, движущих сил развития 
систем и процессов, значимых связей и взаимодействий, моде-
ли структуры, функций и способов преобразования; третья – 
практически-преобразовательная группа задач – с разработкой 
и использованием методов, приемов и средств рациональной ор-
ганизации социально-педагогического процесса, его предпола-
гаемого преобразования, интерпретацией результатов опытно-
экспериментальной работы, а также разработкой практических 
рекомендаций. Представленные подходы не противоречат друг 
другу, а лишь подчеркивают необходимость подходить к опре-
делению научных задач строго исходя из логики предполагае-
мого исследования, его объекта, предмета и цели.

Наряду со сказанным важно выстроить такую последова-
тельность задач, которая позволяла бы определить «маршрут» 
научного поиска, его логику и структуру. 
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Гипотеза исследования. Одним из методов развития на-
учного знания, а также структурных элементов теории является 
гипотеза – предположение, при котором на основе ряда фактов 
делается вывод о существовании объекта, связи или причины яв-
ления, причем этот вывод нельзя считать вполне доказанным. 

Само слово гипотеза происходит от греческого 
«hypothesis» – основание, предположение. Гипотеза, с точки 
зрения философии, – форма знания, содержащая предположе-
ние, сформулированное на основе ряда фактов, истинное зна-
чение которого неопределенно и нуждается в доказательстве. 
Гипотетическое знание носит вероятный, а не достоверный ха-
рактер и требует проверки и обоснования. В ходе доказатель-
ства выдвинутых гипотез одни из них становятся истинной 
теорией, другие видоизменяются, уточняются и конкретизи-
руются, третьи отбрасываются, превращаются в заблуждения, 
если проверка дает отрицательный результат.

Следовательно, гипотеза исследования – научно-
состоятельное предположение, предвидение его хода и резуль-
тата; совокупность теоретически обоснованных предположе-
ний, истинность которых подлежит проверке. Она означает 
достоверно не доказанное объяснение причин каких-либо явле-
ний, утверждаемое предположение, имеющее научное обосно-
вание, прием познавательной деятельности. Гипотеза возника-
ет из потребностей общественной практики, отражает научные 
абстракции, систематизирует имеющиеся теоретические пред-
ставления, включает в себя суждения, понятия, умозаключе-
ния, представляя собой целостную структуру. Научная гипотеза 
всегда выходит за пределы изученного круга фактов, не только 
объясняет их, но и выполняет прогностическую функцию. По 
мнению академика В. А. Ядова, гипотеза – это «главный мето-
дологический инструмент, организующий весь процесс иссле-
дования и подчиняющий его внутренней логике». 
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Гипотеза и защищаемые положения исследования – это 
представления исследователя о том, «что не очевидно в объек-
те, что ученый видит в нем такого, чего не замечают другие» 
(Е. В. Бережнова, В. В. Краевский); обоснованное предположе-
ние о том, каким путем, за счет чего можно получить искомый 
результат (В. И. Загвязинский, Р. Атаханов).

Научная гипотеза всегда требуется в тех случаях, когда 
социально-педагогическое исследование опирается на фор-
мирующий эксперимент, если предварительно выдвигаются 
предположения в качестве научно обоснованного ориентира. 
Она возникает вследствие обобщения накопленного фактиче-
ского материала, активно влияет на формирование новой тео-
ретической концепции, систематизацию научного знания, на-
копление новых фактов до тех пор, пока не будет отвергнута 
или на ее основе не будет обоснована новая научная теория. 
Следовательно, гипотеза незаменима в ситуации, когда не-
обходимо объяснить причинно-следственные зависимости 
социально-педагогического явления, а существующих знаний 
для этого недостаточно.

Гипотеза не может быть истинной или ложной, посколь-
ку утверждение, содержащееся в ней, носит проблематичный 
характер. О гипотезе можно говорить лишь как о корректной 
или некорректной по отношению к предмету исследования.

Первоначальные подходы к решению научной проблемы 
еще не представляют гипотезы, их можно назвать всего лишь 
догадками. Любая гипотеза проходит стадию предположения. 
Она выражается в форме проблематичных суждений, истин-
ность или ложность которых еще не доказана, однако эти суж-
дения имеют большую долю вероятности, так как основаны на 
уже доказанных предшествующих знаниях. 

По структуре гипотезы можно разделить на простые и 
сложные. Первые по функциональной направленности можно 
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классифицировать как описательные и объяснительные: одни 
кратно резюмируют изучаемые явления, описывают общие 
формы их связи, другие раскрывают возможные следствия из 
определенных факторов и условий, т. е. обстоятельства, в ре-
зультате стечения которых получен данный результат. Сложные 
гипотезы одновременно включают в свою структуру описание 
изучаемых явлений и объяснение причинно-следственных от-
ношений. Помимо этих функций наука должна прогнозировать 
педагогическую мысль, однако гипотезы бессмысленно подраз-
делять на прогностические и непрогностические, ибо любая из 
них содержит элементы предсказания. 

В зависимости от уровня обобщенности гипотезы относят 
к инструктивным (предполагающим, рекомендующим) и дедук-
тивным (выводятся из уже существующих теорий, положений, 
от которых отталкивается исследователь). 

Важнейшим основанием для классификации гипотез явля-
ется степень проникновения в сущность изучаемого процес-
са. По этому основанию различают описательную и объясни-
тельную гипотезы. Гипотеза первого вида содержит описание 
причин и возможных следствий без объяснения механизма их 
взаимодействия. В объяснительной гипотезе содержатся объяс-
няющие факторы, условия, подтверждающие взаимосвязь дан-
ного, а не какого-либо другого следствия с причиной. 

Структура гипотезы может быть трехсоставной, вклю-
чающей в себя а) утверждение; б) предположение; в) научное 
обоснование. Например, процесс социализации будет проте-
кать так-то, если сделать вот так и так, потому что существу-
ют следующие социально-педагогические закономерности: во-
первых..., во-вторых..., в-третьих... 

Однако гипотеза может выглядеть и по-другому, когда обо-
снование в явном виде не формулируется. При этом структура 
гипотезы становится двусоставной: это будет эффективным, 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



45

если, во-первых..., во-вторых..., в-третьих... Подобная гипоте-
за становится возможной в том случае, когда утверждение и 
предположение сливаются воедино в форме гипотетического 
утверждения: это должно быть так-то и так-то, потому что име-
ются следующие причины...

Научная новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость результатов исследования. На стадии завершения 
исследования возникает необходимость подвести итоги, четко 
и конкретно определить, какое новое знание получено и каково 
его значение для науки и практики. В этом случае в качестве 
главных критериев оценки результатов научной работы высту-
пают научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость, готовность результатов к использованию и внедрению.

Критерий научной новизны применим для оценки качества 
завершенных исследований. Он характеризует содержательную 
сторону результатов исследования, т. е. новые теоретические и 
практические выводы, рекомендации, закономерности, структу-
ру социально-педагогических явлений, механизмы социально-
педагогических процессов, содержание, принципы и техноло-
гии, которые к данному моменту времени не были известны и 
не зафиксированы в педагогической литературе. Обычно при-
нято выделять научную новизну в теоретических результа-
тах (закономерность, принцип, концепция, гипотеза и т. д.) и 
практических (правила, рекомендации, средства, методы, тре-
бования и т. п.).

При установлении новизны ключевым словом являет-
ся «впервые»: впервые установлено, выявлено, определе-
но, получены оригинальные данные, дано объяснение и т. д. 
Новизна может содержаться в постановке проблемы, в идее и 
замысле, в технологиях и процедурах оптимизации социально-
педагогического процесса, в выявлении оптимальных условий 
его протекания.
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Необходимости получения нового знания подчинен весь 
ход исследования и все его методологические характеристики. 
В первом приближении вопрос о научной новизне результатов 
исследования, как правило, возникает еще на стадии определе-
ния предмета исследования – необходимо обозначить, относи-
тельно чего будет получено такое знание. Новое знание в виде 
предположения о нем выдвигается в гипотезе. Но вот завершен 
определенный этап исследования или выполнена вся работа в 
целом. Теперь при осмыслении и оценке промежуточных и 
окончательных результатов нужно дать конкретный ответ 
на вопрос о его научной новизне: что сделано из того, что 
другими не было сделано, какие результаты получены впер-
вые? Если нет убедительного ответа на этот вопрос, может 
возникнуть серьезное сомнение в смысле и ценности всей 
работы. И здесь проявляется соотнесенность основных ме-
тодологических характеристик: чем конкретнее сформули-
рована проблема и выделен предмет исследования, показана 
практическая и научная актуальность темы, тем яснее само-
му исследователю, что именно он выполнил впервые, каков 
его конкретный вклад в науку. 

Нужно различать два способа представления научной но-
визны результатов исследования: описание новизны и ее со-
держательное изложение. Простое описание (упоминание) по-
лученных исследователем научных результатов уместно в том 
случае, когда новые результаты входят в состав других характе-
ристик исследования, например, защищаемых положений или 
заключения о теоретической значимости работы. 

Для экспертизы качества исследовательской работы может 
потребоваться содержательное изложение новых результатов, 
объединенное с их описанием, чтобы читатель мог ясно пред-
ставить, в чем конкретно они состоят. 
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Новизна
- установить, что сделано, обнаружено, разрабо-

тано, доказано впервые (новые научные факты, идеи, 
подходы, методики, технологии);

- выявить, в каких компонентах исследования (по-
становка проблемы, идея, замысел, процедуры, резуль-
таты) и как новизна проявилась;

- что отличает полученные результаты от резуль-
татов, полученных другими исследователями, что уда-
лось опровергнуть или развить.

Критерий теоретической значимости определяет влияние 
результатов исследования (выявленные новые связи, зависимо-
сти, подходы, методики) на имеющиеся концепции, идеи, тео-
ретические представления в области теории социальной педа-
гогики (углубляют, расширяют, доказывают несостоятельность 
определенных положений). Он дает возможность судить о сущ-
ности и закономерности социально-педагогических процессов 
и явлений, непосредственно связан с научной новизной и сте-
пенью сформированности теоретических положений, то есть 
концептуальностью, доказательностью сделанных выводов, 
перспективностью результатов исследования для разработки 
вопросов прикладного плана.

Теоретическая значимость
Как изменяют полученные новые результаты ис-

следования уже существующие в теории подходы, 
представления, принципы.

Как влияют результаты на существующий техно-
логический ряд и содержание понятий.

Какие перспективы развития теории или отдельных 
ее положений открывают полученные результаты.

Возможна более конкретная матрица-определи-
тель теоретической значимости на основе разработан-
ных автором идей подходов, методик:
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- выдвинута новая гипотеза, сформулирована кон-
цепция (совокупность идей);

- разработана (дополнена, углублена) теория опре-
деленного процесса, выявлены закономерности, сфор-
мулированы принципы;

- расширены, осовременены представления;
- выяснены причины, установлены закономерности;
- представлены доказательства (выдвинутой ранее ги-

потезы, правоты дискуссионной точки зрения и т. п.);
- выведены новые понятия, изменены трактовки 

известных понятий

Критерий практической значимости определяет измене-
ния, которые стали реальностью или могут быть достигнуты 
посредством внедрения результатов исследования в практику. 
Для выявления практической значимости нужно осмыслить и 
показать, что уже удалось сделать практически, где и с кем, с 
какими результатами были применены рекомендации, вытека-
ющие из исследования, какие разработаны и распространены 
внедренческие материалы (пособия, рекомендации, програм-
мы, методики, технологии и пр.). Прикладная значимость ре-
зультатов зависит от числа и категорий лиц, заинтересованных 
в результатах научного труда, масштаба внедрения, степени го-
товности к этому результатов исследования, предполагаемого 
социально-экономического эффекта.

Определяя значение проведенного исследования для прак-
тики, ученый отвечает на вопрос: «Какие конкретные недостат-
ки практической социально-педагогической деятельности можно 
исправить с помощью полученных в исследовании результатов?» 
Поэтому простое упоминание о том, где можно использовать 
результаты исследования, недостаточно, поскольку оно не дает 
представления о том, как и для каких практических целей мож-
но применить результаты именно этой научной работы.
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Практическая значимость
- каковы пути, способы использования результатов 

исследования в практике;
- где уже используются результаты и какова их эф-

фективность;
- какие внедренческие материалы (программы, посо-

бия, методики, рекомендации и пр.) уже используются;
- что может быть предложено для совершенствова-

ния управления, организации, содержания социально-
педагогического процесса (рекомендации, предложения)

Критерий готовности результатов психолого-педагоги-
ческого исследования к использованию и внедрению определя-
ет степень этой готовности:

а) результаты работы готовы к внедрению, разработаны 
нормативные материалы, программы, учебные пособия;

б) результаты исследования в основном готовы к внедре-
нию, разработаны педагогические указания, методические 
предписания;

в) результаты не готовы к внедрению.

Контрольные вопросы и задания

1. Теоретические основы, проблематика, источники 
и организация психолого-педагогического исследования

1. Что такое социальный заказ образованию? В каких доку-
ментах он выражен? Как выявить перспективный социальный 
заказ образованию?

2. Реально ли в современных условиях осуществление пер-
спективного (на 5–10 лет) планирования развития федеральных 
и региональных систем образования?
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3. В чем выражается комплексность педагогического иссле-
дования? Выберите правильные ответы и дополните их своими 
соображениями и обоснованиями:

- в сочетании опыта и уроков прошлого, анализа современ-
ной ситуации и перспектив ее преобразования в свете задач 
социально-экономического развития;

- в реализации требования единства и согласованности раз-
вития всех уровней общего и профессионального образования, 
образовательного пространства города, региона, страны;

- в использовании исследовательских подходов и методов 
смежных наук – социологии, психологии, демографии, экологии;

- в отказе от авторитарности и навязывания единых подхо-
дов и рецептов на все случаи жизни;

- в стремлении к единству процессов овладения знаниями и 
развития личности воспитанников и обучающихся, индивидуа-
лизации и социализации, нормативности и свободы, алгорит-
мизации и творчества;

- в стандартизации образовательных результатов при помо-
щи общих контрольно-измерительных материалов.

4. Среди мер для возрождения и развития системы начально-
го и среднего профессионального образования предлагаются:

- существенное сокращение приема в высшие учебные за-
ведения;

- сокращение срока обучения в учреждениях НПО за счет 
отказа от общеобразовательных предметов и возможности по-
лучения общего среднего образования;

- создание системы преемственного обучения в образова-
тельных комплексах «ПУ – техникум (колледж) – вуз»;

- развитие системы подготовки кадров на производстве или 
при производственных фирмах, объединениях;

- усиление воспитательного потенциала учреждений НПО 
и СПО, оздоровление в них психологического климата;
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- поднятие престижа и материального стимулирования труда 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;

- передача функций подготовки рабочих кадров производ-
ственным фирмам, объединениям, предприятиям.

Проанализируйте возможную эффективность указанных мер.
5. Какова роль психологических знаний и методов в мето-

дологических исследованиях?
6. Выделите роль культурологического знания (ценности, 

традиции, искусство и т. д.) и подходов для построения, ориен-
тации и содержательного наполнения исследования.

7. В чем отличие субъективности ученого-исследователя, 
которая признается нежелательной и препятствует достижению 
истины, от субъектности – влияния личности, ее особенностей, 
установок на методику и результаты исследования?

8. Среди требований к педагогическому исследованию вы-
делите обязательные, играющие роль принципа, и желательные, 
но не обязательные для каждого исследования:

- опора на положительный педагогический опыт;
- признание формирующей роли отношений в ценностно-

смысловом и нравственно-эмоциональном развитии личности;
- вовлечение в исследовательский процесс коллектива 

сотрудников;
- ориентация на общепризнанные ценности;
- ориентация на личностно ориентированную концепцию 

обучения и воспитания;
- ориентация на требования современного производства, 

экономики и управления.
9. Приведите примеры «вечных» проблем, вновь и вновь 

возникающих на каждом новом этапе развития общества и его 
образовательных структур.

Приведите примеры проблем, особенно остро стоящих 
именно в современной образовательной ситуации и нередко 
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связанных с кризисом мировой образовательной системы или с 
положением в экономике, социальной, в т. ч. образовательной, 
сфере России.

10. Из приведенного ниже перечня выделите 3–4 наиболее 
действенных источника педагогического творчества:

- позитивные образовательные традиции;
- новации в сферах науки, производства, управления;
- произведения классиков (философов, педагогов,            

психологов);
- примеры (опыт) удачного решения педагогических 

проблем;
- примеры творчества из других сфер науки и практики;
- опыт педагогов-новаторов и инновационных учреждений;
- процесс и результаты поисков современных ученых и 

методистов;
- система обучения в передовых вузах, техникумах, про-

фессиональных училищах;
- система повышения квалификации (курсы, семинары, 

практикумы в системе центров дополнительного образования 
и ИПК).

11. Представьте себе, что вам поручили разработать про-
ект мероприятий по развитию творческой инициативы педаго-
гов и по инновационному развитию российского образования. 
Какие бы рекомендации вы предложили Правительству РФ, 
Российской академии образования, региональным и муници-
пальным органам власти и управления, администрации школ, 
профессиональных образовательных учреждений, учителям и 
воспитателям, мастерам производственного обучения?

12. Разумно ли каждому образовательному учреждению 
разрабатывать собственную концепцию, свою программу раз-
вития или исследовательский проект?

13. Должно ли педагогическое исследование опережать 
практику? При каких условиях это возможно?
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2. Методологические принципы 
психолого-педагогического исследования

1. Какой из названных принципов педагогического иссле-
дование может быть системообразующим:

- принцип объективности (поиск истины, оптимальных ва-
риантов, не зависящих прямо от мнения авторитетных лиц, го-
сподствующей концепции, убеждений исследователя);

- принцип сущностного анализа (выявить сущность, исто-
рические тенденции, порождающие результат);

- принцип системного подхода (поиск системообразующих 
связей, ядра, способов связи с внешней средой, общесистем-
ных качеств и т. д.).

Обоснуйте свою точку зрения.
2. Как сочетать требование аспектной определенности каж-

дого фрагмента поиска с требованием многогранности (голо-
графичности), многоаспектности рассмотрения и с требовани-
ем целостного подхода к изучению педагогических объектов?

3. Обозначьте понятийный статус положений, помещенных 
в левом столбце таблицы, отметкой в правом столбце (принцип, 
требование, ни то и ни другое).

Однозначность содержания терминов
Непосредственный выход в практику обучения 
и воспитания
Конфиденциальность результатов
Использование математических методов
Ориентация на развитие личности, ее интересы, 
ее благо
Минимизация рисков при введении новшеств

4. С каких ценностных позиций проводится научно-
педагогическое исследование по вашей теме?

5. Что ограничивает использование математических 
методов в педагогических исследованиях? Какие элементы 
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педагогического процесса и какие его результаты не поддаются 
или трудно поддаются формализации?

6. Как реально воплощается в структуре исследования 
принцип сочетания сущего (существующего) и должного (бу-
дущего в желательном нам варианте)? Возможные ответы:

- будущее присутствует в настоящем часто в зародышевой, 
неразвитой форме; нужно выявить и запланировать условия для 
его развития;

- нужно диагностировать слабые стороны, барьеры развития 
в настоящем и запланировать их компенсацию, преодоление;

- следует мысленно выстраивать желаемую модель буду-
щего и предусмотреть поэтапное движение к его реализации;

- другой вариант.
7. Каким медицинским принципам и рекомендациям умест-

но дать педагогическую интерпретацию? Продолжите ряд: Не 
навреди! Смотри, что берешь! (для медсестры), при необходи-
мости собирай консилиум...

8. Дайте педагогическую интерпретацию изречения                    
К. Пруткова «Зри в корень».

9. Каковы требования рынка труда при определении номен-
клатуры специальностей и содержания обучения в профессио-
нальных учебных заведениях (в ПУ срок обучения от 1 до 3 
лет, а в колледжах и техникумах чаще всего 3 года, в вузах от 4 
лет для бакалавров и до 6 лет для магистров)? Может ли за эти 
сроки заказ рынка существенно измениться?

10. Правомерно ли в педагогических исследованиях ис-
пользовать понятия «человеческий ресурс», «человеческий ка-
питал», «индустрия знаний»?

11. Чем отличаются друг от друга понятия «развитие», «ста-
новление», «формирование»? Можно ли дать рекомендации о 
том, в каких случаях и для чего рациональнее употреблять одно 
из приведенных понятий?
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12. Есть ли различия в процедурах упорядочения, классифи-
кации и систематизации педагогических объектов и явлений?

13. В чем преимущества и недостатки:
- параллельного получения общего и профессионального 

образования;
- поэтапного (сначала общее, а затем профессиональное) 

получения образования.

3. Логическая структура исследования

3.1. Понятие о логике исследования. От темы к предмету
1. Известно, что логика любого поиска – это определенная 

последовательность действий, шагов, которая должна привести 
к цели – запланированному результату. Может ли исследователь 
выстроить ее заранее, не зная определенно о том, каков будет 
результат поиска? Прокомментируйте приведенные ниже суж-
дения и дайте свой ответ:

- известная поговорка гласит: «Чтобы победить, нужно ввя-
заться в драку», другая: «Война план покажет». Результат бы-
вает трудно предвидеть. Если мы его уже знаем, зачем вести 
исследование;

- отправляясь в поход, в путешествие, нужно наметить 
маршрут «на берегу», знать, куда ты идешь (едешь, плывешь), 
какое нужно снаряжение, предполагать, какие риски, трудности 
могут быть на пути.

2. Какие важнейшие ориентиры и действия для исследова-
тельского поиска можно и нужно наметить и воплотить, в какой 
последовательности? Должны ли быть эти ориентиры однознач-
ными и определенными или вариативными? Используя приве-
денный ниже перечень действий, определите их обоснованную 
последовательность:
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- выявить общее направление, вектор поиска;
- указать предполагаемый результат;
- осознать, представить общий замысел исследования;
- наметить последовательность конкретных задач, которые 

необходимо решать;
- подобрать или сконструировать методы поиска;
- сформулировать основную проблему исследования;
- сформулировать тему;
- представить, сконструировать исходную теоретическую 

концепцию исследования;
- определить эмпирические факты как исходные для преоб-

разования в исследовательском поиске.
3. На какой базе, платформе можно осуществлять целена-

правленное продуктивное предвидение? Что необходимо сде-
лать, чем овладеть, чтобы представить теоретическую и эмпи-
рическую баз исследования?

4. Каковы социальные истоки и психологические механиз-
мы предвидения, предвосхищения будущего? Какими методами 
можно осуществлять прогнозирование и проектирование про-
цесса перехода от наличной ситуации к желаемой как результа-
ту преднамеренной трансформации?

5. Для экспертизы и предварительного обсуждения проце-
дуры исследования чаще всего нужны два документа: исследо-
вательский проект (программа) и план изложения результатов 
(отчета, диссертаций и др.). С какого документа целесообразно 
начинать разработку. Почему?

6. Можно ли на первом этапе исследования требовать от ав-
тора (авторов) общего панорамного видения и обозрения всего 
исследовательского поля? Прочтите возможные альтернативные 
высказывания, приведенные ниже, и определите свою позицию:

- вряд ли это требование правомерно и продуктивно. Чаще 
всего мы видим только «ближайшую перспективу», особенно 
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если «местность» холмистая: только поднявшись на очередной 
холм, мы видим местность впереди, но опять-таки лишь до сле-
дующего холма;

- в том-то и смысл данного требования, чтобы побудить ав-
тора подняться выше очередного холма, увидеть вершину, кото-
рую нужно покорить, и, пусть в общих чертах, выбрать путь к 
ней (не исключая возможности отклонений и коррекции).

7. Нужно ли, двигаясь к цели, оглядываться назад, осущест-
вляя анализ, рефлексию сделанного?

8. Ориентирами выбора темы обычно служит ее актуаль-
ность, назревшая потребность в решении проблем науки, без 
которых не удается преодолеть практические трудности. Может 
ли быть источником темы другой вариант: достижения и успехи 
отдельных педагогов, педагогических коллективов, регионов в 
разрешении актуальных проблем, преодолении трудностей?

9. Что означает требование «проблемности темы иссле-
дования»? Можно ли практическую трудность трактовать как 
проблемность? Чем проблема отличается от незнания, ситуа-
ции неопределенности? Выберите из приведенных ниже опре-
делений наиболее корректно раскрывающие сущность понятия 
«проблема». Поясните свой выбор.

Проблема – это:
- затруднение, связанное с незнанием или неумением;
- совокупность задач, которые назрели и требуют решения;
- конкретное знание о незнании, о неизвестном в известном, 

видение пробелов, изъянов, лакун в существующем знании;
- предположение о направлении исследовательских поисков. 
10. Как связано между собой содержание понятий «пробле-

ма», «познавательная задача», «исследовательская задача»?
11. В научном мире особенно высоко ценится способность 

исследователя к проблемному видению, т. е. способность 
не столько решать, сколько увидеть, нащупать, определить, 
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оценить степень значимости еще назревающих, перспективных 
проблем развития. Как вы оцениваете этот подход в свете пер-
спектив развития образования и педагогической науки?

12. Переформулируйте с разных точек зрения центральную 
проблему вашего исследования. Какие новые связи и отноше-
ния выявляются в процессе такого углубления?

13. Как связаны между собой социальные цели («вызовы 
времени», социальный заказ, перспективы разработки и ис-
пользования новых производственных технологий) и педагоги-
ческие проблемы?

14. Как связана тематика и проблемность научных и научно-
практических поисков в сфере образования и педагогики?

- постоянными, сущностными особенностями этой сферы;
- изменениями социальной ситуации, характером культур-

ных норм и установок;
- успехами в других сферах науки и практики;
- появлением новых средств, инструментов познания, пере-

дачи и переработки информации;
- развитием техники и производственных технологий.
Что является определяющим? Подберите примеры и фор-

мулировки тем, связанных с разными факторами развития об-
щества, науки, образования.

15. В чем заключается процедура локализации и конкрети-
зации темы исследования? Предложите варианты локализации 
следующих тем:

- «Профильное обучение в общеобразовательной школе».
- «Ресоциализация подростков группы риска».
- «Нравственное воспитание школьника». Подумайте, как 

придать сформулированным темам проблемную направленность.
16. Для чего необходимо выделение объекта и предмета ис-

следования?
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17. Объект и предмет исследования – понятия соотноси-
тельные. В чем их отличие? Как они связаны друг с другом? 
Найдите среди приведенных определений те, которые возмож-
но квалифицировать как объект, как предмет, и те, которые в 
принципе не определяют ни то, ни другое:

- группа учащихся – участников диагностирования, опыт-
ной работы;

- база (учреждение, территория), на материале которой про-
водится исследование;

- система, подлежащая изучению;
- взятый в динамике изучаемый процесс;
- связи, отношения, стороны процесса, подлежащие 

изучению;
- факторы и закономерности, организационные условия до-

стижения определенных результатов.
18. Что означает понятие «предметный анализ», служащее 

одновременно требованием и к проведению исследования, и к 
изложению его результатов?

19. Если допустить, что тема исследования сформулирована 
достаточно корректно, то приемлема ли такая формулировка пред-
мета, которая, по существу, просто повторяет заявленную тему?

3.2. Цели, задачи и концептуальная база исследования
1. Составьте как можно более полное и точное определение 

цели исследования, используя приведенные ниже суждения.
Цель – это:
- ориентирующий и направляющий компонент деятельности, 

отражающий ее желаемый результат;
- мысленное предвосхищение запланированного результата;
- результат предвидения, основанный на сопоставлении пе-

дагогического идеала и возможностей реального преобразова-
ния действительности.
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2. Исследователи различают цели-ориентиры, цели-
эталоны, цели-идеалы. В чем различия этих вариантов трактов-
ки одной и той же категории?

3. В советский период перед образованием была поставле-
на цель всестороннего и гармоничного развития личности. В 
начале перестройки (на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века) 
от нее отказались, объясняя это тем, что такая цель реально 
недостижима. Правомерно ли выдвигать такие цели, которые 
в данный период полностью осуществить невозможно (т. е. 
цели-идеалы)?

4. Объясните общий логико-гносеологический смысл по-
нятия «задача» как инструмента познания, раскройте соотно-
шение цели и задачи.

5. Проанализируйте структуру задачи и выявите ее роль 
в стимулировании познавательной и практической деятель-
ности на примере задач математических, физических, задач 
практического характера, в том числе производственных и 
управленческих.

6. В чем смысл рекомендации о целесообразности представить 
всю систему обучения как цепь (череду) задачных ситуаций?

7. Различают четыре группы исследовательских за-
дач: диагностические, теоретико-моделирующие, опытно-
экспериментальные и прикладные. В чем смысл такого раз-
деления. Попытайтесь сформулировать по 1–2 задачи каждой 
группы на материале конкретного исследования.

8. Чтобы выявить (разработать) основания, базу для прове-
дения исследования, нужно определить перечень и содержание 
таких базовых понятий, как «понятийный инструментарий», 
«понятийно-терминологическая система», «фактологическая 
база и теоретические основания» (прежде всего установленные 
ключевые положения науки, относящиеся к исследуемой обла-
сти, объекту и предмету поиска). Попытайтесь выполнить эту 
работу применительно к одной из тем, например:
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- «Здоровьесберегающие технологии обучения»;
- «Воспитание культуры чтения в условиях информатиза-

ции современного общества»;
- «Формирование традиций в профессиональном училище».
9. В каких случаях следует разъяснять смысл общеупотре-

бляемых понятий, таких как «воспитание», «самореализация», 
«личностная ориентация», «образование», «профессиональная 
направленность»?

10. Чем понятийная система отличается от перечня основ-
ных понятий исследования?

11. Проведите систематизацию ключевых понятий иссле-
дуемой вами темы. В качестве опорной можно использовать 
следующую классификацию понятий (с точки зрения их про-
исхождения):

- собственно педагогические понятия и соответствующие 
им термины, в которых отражается устоявшееся в педагогике 
научное знание (воспитание, обучение, развитие, принципы 
обучения, принципы воспитания, методы обучения и пр.);

- общенаучные понятия (гипотеза, система, элемент, струк-
тура функция, модель, эксперимент и пр.);

- понятия из смежных областей естественно-научного зна-
ния (энтропия, синергия, бифуркация, взрыв и т. д.);

- понятия, пришедшие из других областей гуманитарного 
знания – религии, эстетики, театрального, музыкального, изо-
бразительного искусства (миссия, образ, партитура, импрови-
зация и пр.).

12. Прокомментируйте высказывание В. П. Зинченко: 
«Педагогика мечется между наглядностью, описаниями и по-
нятием, логикой».

13. Опираясь на словари, научную литературу по проблеме, 
составьте рабочий «Словарь основных понятий» исследуемой 
темы, придерживаясь следующих правил:
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- определение должно быть соразмерным, т. е. объем опре-
деляющего понятия должен в точности соответствовать объему 
определяемого (не уже и не шире);

- определять большее по объему через меньшее недопустимо; 
- в качестве видового отличительного признака должен 

быть взят признак, свойственный только определяемому поня-
тию и отсутствующий в других соподчиненных понятиях;

- определение не должно быть отрицательным;
- определение не должно содержать в себе круга, т. е. опре-

деляющее не должно повторять того, что мыслится в опреде-
ляемом;

- определение должно быть полным и ясным, а содержа-
щиеся в нем признаки должны носить конкретный характер.

14. В каких случаях оправданно и даже целесообразно 
введение в аппарат исследования новых понятий? Оцените 
целесообразность таких понятийных новообразований, как 
«креативная педагогика», «витагенный опыт» (А. С. Белкин), 
«педагогика параллельного действия» (А. С. Макаренко), «бю-
рократическая центрация», «компетентностный подход».

15. Чем отличается педагогический опыт от педагогическо-
го явления? При каких условиях эмпирически установленный 
факт становится научно обоснованным?

16. Как можно определить:
- достоверность тех фактов, на которые опирается иссле-

дователь;
- достаточную полноту приводимых фактов (таких, напри-

мер: «современная молодежь очень мало читает»; «у студентов 
преобладает стремление не к глубокому овладению знаниями, а 
к получению оценок и диплома»; «в школе не преодолена пере-
грузка учащихся»; «если у ученика по завершении основного 
звена школьного образования преобладают удовлетворитель-
ные оценки, он поступает в колледжи или ПУ»).
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17. А. С. Макаренко утверждал, что объектом педагогиче-
ского исследования является не ребенок, а педагогический факт. 
Как следует понимать данное утверждение?

18. Равнозначны ли понятия «педагогическое событие», 
«педагогическая ситуация», «педагогический факт»?

19. Выделите из приведенных ниже обязательные ком-
поненты теоретической платформы (концептуальной базы) 
исследования:

- краткий исторический обзор по теме, обзор литературы и 
практического опыта;

- предметный анализ современной ситуации;
- выделение основных проблем развития;
- понятийно-терминологическая система;
- известные (традиционные) базовые положения, принятые 

в научном сообществе;
- авторские идеи преобразования объекта (сферы) иссле-

дования;
- принципы и подходы к реализации концепции;
- способы и методы реализации концепции;
- основные этапы осуществления поиска;
- предполагаемые результаты;
- критерии и инструменты измерения результатов, их оценка. 
20. Что вы понимаете под педагогической теорией? Какие 

функции реализует развитая теория? На какие теории вы опирае-
тесь в процессе своего научно-педагогического исследования?

21. Что такое научная концепция? В чем различия между 
теорией и концепцией?

22. На какие педагогические законы вы опирались в про-
цессе научно-педагогического исследования?

23. Какие аксиомы – общепринятые и доказанные ранее по-
ложения – легли в основу вашей концепции? Как в ходе разви-
тие науки изменялись аксиомы, на которые вы опираетесь?
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24. Правомерно ли включать в базовую концепцию иссле-
дования идеи и предположения автора? Не приведет ли это к 
предвзятости, предопределенности и заданности результатов?

3.3. Идея – замысел – гипотеза
1. Сформулируйте определение идеи исследования, исполь-

зуя следующие встречающиеся в литературе суждения:
- идея – мысль о преобразовании имеющейся ситуации в 

требуемую, планируемую;
- идея – оригинальная мысль, реализация которой приво-

дит к эффективному решению проблемы;
- идея – догадка о будущем, результат интуитивного озаре-

ния, хотя само это озарение – плод упорного труда, мысленного 
проигрывания множества вариантов;

- идея – форма предвосхищения будущего, мостик, соеди-
няющий настоящее и будущее.

2. Исследователи научного творчества считают возникно-
вение идеи ключевым моментом творческого поиска. Дайте 
обоснование этого положения.

3. Рождение идеи – всегда сугубо индивидуальный творче-
ский процесс. Можно ли дать какие-то рекомендации об услови-
ях, процедурах, механизмах выработки творческой идеи поиска 
эффективного решения? Может ли родиться идея в результате 
коллективного обсуждения, дискуссии?

4. Если в основу работы положена уже известная, выдвинутая 
другими исследователями или рожденная в практике идея, то ка-
ковы условия ее корректного и продуктивного использования?

5. Какие положения из приведенных ниже вы бы реко-
мендовали как продуктивные для дальнейшей разработки и 
внедрения:

- повторение – мать учения;
- новое – хорошо забытое старое;
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- обучение должно опережать развитие;
- опережающее (по отношению к темпам и характеру изме-

нений в социально-экономической сфере) образование;
- фундаментальность высшего образования;
- педагогизация социальной среды;
- поиск универсальных средств обучения;
- приоритет воспитания в сфере образования;
- возрождение движения рационализаторов и изобретате-

лей как метода стимулирования творчества учащихся и педаго-
гов НПО и СПО.

6. Что такое замысел исследования и как он связан с основ-
ной идеей исследования? Обозначьте возможные замыслы, свя-
занные с конкретными идеями, или идеи, связанные с опреде-
ленными замыслами, заполняя пустые строки в таблице.

Идея Замысел

Тех, кому трудно дается учение, по-
лезно уже с 10–12 лет приобщать к 
ремесленному труду

Ранней профилизации
Интегрированный оценочный балл
Кумулятивный оценочный балл

Оптимизация учебного процесса
Разработка обучающих компьютер-
ных программ с включением про-
блемных ситуаций и творческих 
заданий

Социальной активности образо-
вания

7. Сформулируйте возможные варианты замысла реализа-
ции идеи гендерного (с учетом пола обучемых) подхода в об-
разовании).

8. Предложите варианты замысла реализации идей: культу-
росообразного образования, валеологического (здоровьесохра-
няющего и здоровьесозидающего) образования, экологического 
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образования, высшего рабочего образования (Г. М. Романцев), 
возрождения ремесленного производства в современной России 
(В. А. Федоров, Э. Ф. Зеер и др.).

9. А. С. Макаренко выдвинул и реализовал идею разно-
возрастных воспитательных объединений. В развитие этой 
идеи в объединении «Каравелла» (г. Екатеринбург) под руко-
водством известного детского писателя и талантливого педа-
гога В. П. Крапивина была реализована идея межпоколенного 
(дети разных возрастов, взрослые, ветераны) воспитательного 
объединения. Установите (по источникам или самостоятельно) 
связь между идеями и воплощающими их замыслами в опыте 
А. С. Макаренко и В. П. Крапивина.

10. Выявите идею и замысел в авторских педагогических 
системах и школах:

- педагогики сотрудничества (Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин, 
И. П. Иванов и др.);

- личностно ориентированного обучения (Е. В. Бонда-
ревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская, Н. А. Алексеев);

- коллективного способа обучения – обучения в догматиче-
ских парах (А. Г. Ривин, В. К. Дьяченко).

- адаптивной школы (Е. А. Ямбург);
- школы диалога культур (В. С. Библер, С. Ю. Курганов);
- обучения на основе опорных сигналов (В. Ф. Шаталов).
11. Используя категории «идея» и «замысел», выявите 

общность и отличия воспитательных систем А. С. Макаренко 
и В. А. Сухомлинского.

12. Верно ли утверждение, что мысленно реализованные 
идея и замысел и есть исследовательская гипотеза?

13. Какова динамика развития гипотезы в педагогическом 
исследовании? Возможно ли развитие и изменение гипотезы в 
процессе исследования?
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14. Является ли гипотеза обязательным элементом исследо-
вания или есть такие темы (например, исторического или мето-
дологического характера), в которых гипотеза не обязательна?

15. С одной стороны, утверждается, что всякая гипотеза 
должна быть обоснованной, а с другой – известно, что гипоте-
за носит предположительный характер. Как совмещаются эти 
требования?

16. Как можно установить новизну предлагаемых в гипоте-
зе положений и предложений?

17. В большинстве кандидатских и докторских исследова-
ний утверждается, что «выдвинутая гипотеза полностью под-
твердилась». О чем в большинстве случаев говорит обозначен-
ная ситуация:

- о продуманности выдвигаемых гипотез и талантливости 
исследователей;

- о том, что первоначальная гипотеза уточнялась и изменя-
лась и подтвердился не первоначальный (рабочий) вариант, а 
развитый, модифицированный;

- о том, что результат подгоняется под гипотезу или гипоте-
за подгоняется под результат;

- ваш вариант ответа.
18. Чем так называемая функциональная гипотеза отлича-

ется от гипотезы теоретической (объяснительной)?
19. Изучите и глубоко проанализируйте следующие приме-

ры несовершенных гипотез и данные в скобках комментарии.
1) Если в ходе формирования исследовательской компе-

тентности студентов будущие учителя-исследователи будут 
включены с 1 курса на протяжении всех последующих лет обу-
чения в реальный познавательный исследовательский процесс 
на основе личностно-деятельностного подхода, то их уровень 
педагогической исследовательской компетентности может 
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быть существенно повышен по сравнению с исследовательской 
компетентностью будущих учителей, прошедших традицион-
ную педагогическую подготовку в вузе (обратите внимание, что 
диссертант провозглашает банальные, очевидные истины, не 
требующие доказательств и специального проведения научного 
исследования).

2) Процесс становления гуманистического мировоззрения 
педагога будет наиболее эффективным и действенным, если 
вузовское и поствузовское образование в необходимой мере (?) 
обеспечит целенаправленную теоретико-методологическую и 
процессуальную подготовку педагога, способствующую раз-
витию и саморазвитию системообразующих мировоззренче-
ских компонентов; в системе профессионально-педагогической 
подготовки будут созданы специфические психолого-
педагогические условия (почему эти условия не раскрыты?), 
позволяющие содействовать полноценной самоактуализации 
педагога, личность которого станет рассматриваться в 
качестве основного фактора становления гуманистически 
ориентированного мировоззрения (положения гипотезы харак-
теризуются неопределенностью, неконкретностью, не отвечают 
на вопрос: в чем состоит «необходимая мера» и какие конкрет-
но «специфические психолого-педагогические условия» автор 
предлагает создать).

3) При определенных условиях (каких?) целенаправленной 
реализации изучаемого исторического опыта он может со-
действовать (а может и не содействовать?) повышению уровня 
духовного развития студентов педагогических вузов и под-
готовить будущего учителя к работе по ориентации школь-
ников на общечеловеческие ценности (гипотеза явно требует 
конкретизации).

4) Структурно-логические схемы значительно повысят эф-
фективность (ожидаемый результат представлен неконкретно!) 
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деятельности учителя и учения младших школьников, если бу-
дут обоснованы функциональные особенности (так где же обо-
снование?) использования структурно-логических схем; опре-
делены их виды, установлена зависимость (вместо конкретных 
и обоснованных положений провозглашаются намерения авто-
ра «обосновать», «определить», «установить»).

20. С точки зрения требований, предъявляемых к гипо-
тезе, оцените гипотезу кандидатской диссертации на тему 
«Профессиональная подготовка будущего учителя физи-
ческой культуры в процессе педагогической практики» 
(Челябинск, 2004).

Напоминаем требования к гипотезе: обоснованность, пред-
положительный характер, нацеленность на обнаружение ново-
го (неочевидность, небанальность предположений), содержа-
тельность (ответы по существу), простота, верифицируемость 
(проверяемость на практике).

Оценивая рабочую гипотезу научного исследования, не 
забывайте о том, что существуют языковые приметы несовер-
шенных гипотез.

Гипотеза исследования: совершенствование профессио-
нальной подготовки будущего учителя физической культуры в 
процессе педагогической практики, возможно, обеспечивается:

- системным, деятельностным и личностно ориентиро-
ванным подходами к исследуемой проблеме;

- моделированием содержания (организационного, учебно-
методического и исследовательского компонентов), форм, 
методов и средств профессиональной подготовки будуще-
го учителя физической культуры в процессе педагогической 
практики;

- проведением мониторинга профессиональной подготовки 
будущего учителя физической культуры в процессе педагогиче-
ской практики.
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Еще один пример: диссертация на тему «Педагогические 
условия индивидуального обучения учащихся профильных 
классов общеобразовательного лицея» (Магнитогорск, 2002).

Гипотеза: процесс индивидуализации будет осущест-
вляться успешно, если будут реализованы в комплексе педаго-
гические условия:

- процесс индивидуализации обучения учащихся в профиль-
ных классах обеспечивается комплексным диагностическим 
сопровождением;

- обоснована возможная степень индивидуализации при 
обучении учащихся в профильных классах и рациональное со-
отношение индивидуальной формы с другими формами органи-
зации обучения;

- осуществление дифференциации процесса обучения на-
правлено на повышение роли индивидуальной и индивидуально-
групповой форм работы с учащимися профильных классов;

- подготовка учителей к осуществлению индивидуализа-
ции обучения носит системный характер.

А теперь оцените гипотезу диссертации: «Взаимное обуче-
ние как условие развития когнитивной мобильности у будущих 
учителе (Екатеринбург, 2006).

Гипотезу исследования составляет предположение о том, 
что методика взаимного обучения студентов, предусматрива-
ющая совершенствование мотивационного, креативного и реф-
лексивного компонентов когнитивной мобильности, способству-
ет развитию данного качества у будущих педагогов, поскольку 
повышает мотивацию и вовлеченность каждого участника в 
решение обсуждаемых проблем, актуализирует творческий по-
тенциал личности, стимулирует инициативу, формирует от-
крытую познавательную позицию, совершенствует у будущих 
учителей рефлексивные умения и навыки, обеспечивающие адек-
ватность, выработку конструктивного решения.
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21. Оцените следующие гипотезы (предположения):
- систематическое повторение делает знания более глубо-

кими и прочными;
- имитация производственных ситуаций в профессиональ-

ном обучении способствует подготовке к поведению и деятель-
ности в реальных производственных ситуациях;

- конфликт не всегда нужно стремиться предотвратить. 
Он может служить инструментом воспитания.

22. Пронаблюдайте процесс поэтапного развития и станов-
ления рабочей гипотезы на примере диссертационного иссле-
дования, проведенного одним из авторов.

1-й вариант гипотезы. Для эффективной организации про-
цессов обучения в вузе необходимо последовательное формиро-
вание учебной деятельности студентов и обучающей деятель-
ности педагоги путем параллельного проведения целеполагания, 
дидактической обработки учебного материала и определения 
методов обучения. 

Как видим, на начальном этапе исследования гипотеза име-
ла описательный структурный характер, так как в ней содер-
жалось представление о структуре исследуемого объекта (про-
цедуры педагогического проектирования): представлен лишь 
набор элементов изучаемого объекта и характер связи между 
ними, однако недостаточно отражена форма связи между эле-
ментами, как это требуется в функциональной гипотезе.

Осознавая неполноту и несовершенство гипотезы, автор по-
пыталась дополнить и усовершенствовать начальную гипотезу, 
опираясь на ряд вспомогательных идей («микрогипотез»): 

- идею многофакторности, многомерности и многоаспект-
ности педагогических явлений и процессов;

- на идею о том, что дидактическая обработка учебного 
материала в процессе проектирования обучения может прово-
диться под разным углом зрения;
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- на идею о том, что отбираемые в процессе проектирова-
ния методы и приемы обучения имеют разное назначение, на-
пример, выполняют функцию «озадачивания» или функцию 
обеспечения учебного общения и т. д.;

- на мысль о том, что педагогическое целеполагание, ди-
дактическая обработка учебного материала и выбор методов 
обучения в реальной образовательной практике происходят не 
параллельно, не последовательно, а переплетаясь в сложном 
многомерном процессе, цельность которого обеспечивается 
сквозным целеполаганием.

Так родился 2-й вариант гипотезы. Для того чтобы учеб-
ное занятие в вузе эффективно реализовало образовательные, 
развивающие и воспитательные функции, в процессе его проек-
тирования необходимо соотносить разноаспектный анализ учеб-
ного материала с покомпонентным формированием учебно-
познавательной деятельности студентов и, в соответствии с 
этим, отбирать методы и приемы обучения, в частности:

- на целевом этапе проектирования преимущественно оце-
нивать мировоззренческие функции содержания обучения;

- при формировании предмета учебного познания анализи-
ровать в большей мере противоречия внутренней структуры 
изучаемых явлений и выбирать приемы «озадачивания»;

- на этапе определения структуры учебной деятельности 
рассматривать системные отношения элементов знаний и 
формировать приемы изложения, доказательства;

- на коммуникативно-формообразующем этапе проекти-
рования оценивать коммуникативно значимые характеристи-
ки материала и выбирать приемы общения.

На всех этапах проектирования полезно проводить целе-
полагание, поэтапно дополняя и качественно обновляя учебно-
воспитательные цели.
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Таким образом, в ходе теоретического и эмпирического ис-
следования гипотеза приобрела более зрелый функциональный 
характер.

23. Охарактеризуйте признаки гипотетического мышления. 
Какую роль в деятельности педагога-исследователя играет реф-
лексия?

24. Приведите примеры взаимоисключающих гипотез. О 
чем свидетельствует факт противоречивости гипотез?

3.4. Прогнозирование, проектирование и моделирование 
в структуре исследования
1. Дайте определение деятельностно-процессуальным ком-

понентам педагогического исследования: процессам проекти-
рования, прогнозирования, моделирования и программирова-
ния. Определит их примерную последовательность.

2. Какие вопросы и в какой последовательности должен 
ставить перед собой исследователь, чтобы его деятельность 
была целенаправленной и продуктивной? Примерный и пред-
намеренно неполный перечень вопросов: что искать? где ис-
кать? зачем? что нужно получить? какие действия и в какой по-
следовательности предпринять? какое значение и какой смысл 
имеют полученные результаты?

3. Соотнесите логическую схему исследования (колонка сле-
ва) с перечнем процедур ее осуществления (колонка справа).

анализ ситуации 
выдвижение проблем 
рождение идеи
оформление замысла
формулировка исходной концепции 
выдвижение гипотезы

предпрогнозная ориентация
прогнозирование
моделирование
проектирование
программирование
реализация программы
рефлексия по поводу проде-
ланного

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



74

4. Согласны ли вы с таким определением: прогнозирова-
ние – система действий и операций, направленная на получе-
ние опережающей информации, т. е. информации о возможном 
(вероятном) будущем. Возможна ли информация о том, что еще 
не существует?

5. Сравните, как осуществляется процесс прогнозирова-
ния в производственной, педагогической и исследовательской 
деятельности.

6. В каком качестве выступает гипотеза по отношению к 
прогнозу? Варианты ответов:

- прогноз – инструмент конструирования и последующей 
проверки гипотезы;

- гипотеза – вид прогноза, трактующей о том состоянии, 
которое наступит при его реализации;

- понятия во многом совпадают: и то и другое – формы осу-
ществления предвидения;

- ваш вариант ответа.
7. Возможен ли прогноз по отношению к прошлому (ретро-

прогноз)?
8. В чем принципиальное различие между экстраполяцион-

ным прогнозом (распространение выявленных в прошлом тен-
денций на дальнейшее развитие образования) и конструктивным 
прогнозом (возможные результаты внесенных изменений)?

Сделайте прогнозы экстраполяционного и конструктивно-
го характера по отношению к таким явления и процессам, как:

- профильное обучение в старших классах общеобразова-
тельной школы;

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), который с 2009 г. 
стал обязательным, его влияние на качество образования, доступ-
ность и эффективность общего и профессионального обра-
зования.

- перспективы и предполагаемые результаты реформирова-
ния высшей школы. Первый вариант: закрыть вузы со слабой 
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научной, учебной и лабораторной базой, многочисленные фи-
лиалы (сейчас их более тысячи), ограничить доступ к высше-
му образованию, направив значительную часть потенциальных 
вузовских абитуриентов в средние и начальные профессио-
нальные учебные заведения. Второй вариант: устранить раз-
рыв между вузами и техникумам (колледжами), сформировав 
на базе техникумов прикладной бакалавриат (два года фунда-
ментальной подготовки плюс один год профессиональной). 
Создать реальный механизм контроля за качеством вузовской 
подготовки силами ведущих университетов, что позволяет за-
крыть несостоятельные вузы, филиалы (это минимум 15–20 % 
высшего образования).

9. Как, по вашему мнению, можно укрепить начальное 
звено профессионального образования, поднять статус и при-
влекательность профессиональных училищ? Составьте кон-
структивный прогноз их развития, расширения базового про-
фессионального образования.

10. Чем объясняется необходимость моделирования в про-
цессе проектирования будущего?

11. Каковы основные функции моделей в научном поис-
ке? Объясните различия в функциях моделей различного рода: 
структурных, фундаментальных, динамических, эвристических.

12. При каких условиях описание процесса, объекта, состо-
яния, схемы, таблицы, математические формулы, графики ста-
новятся моделями, т. е. инструментами познания и преобразо-
вания действительности? Что общего и в чем различие между 
натуральными моделями (модель паровой машины, двигателя 
сгорания, обучающего устройства) и условными моделями раз-
ных типов?

13. Можно ли использовать модель как инструмент провер-
ки выдвинутой гипотезы?

14. Какие идеи и принципы следует положить в основу раз-
работки эвристических моделей?
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- начального профессионального образования;
- среднего профессионального образования технического 

профиля;
- высшего профессионально-педагогического образования;
- высшего технического образования.
15. Чем проект отличается от модели:
- привязанностью к определенному конкретному объекту;
- модель и создается, и проверяется мысленно, проект нуж-

дается и в практической проверке;
- на утверждение и для отчета представляется не модель, а 

конструированный на ее основе проект.
16. Сформулируйте требования к разработчикам проекта: а) 

в общем плане, б) конкретно для определенных тем. Например: 
создание образовательного комплекса на базе отраслевого уни-
верситета.

17. Выделите среди приведенных положений те, которые 
следует квалифицировать как принципы проектирования: 

- опережающий характер проектов;
- вариативность сценариев и способов достижения ре-

зультатов;
- опора на последние государственные документы;
- отсутствие рисков;
- инновационная направленность;
- ресурсная обеспеченность;
- бесконфликтность реализации.
18. Согласны ли вы с тем, что программа – это перечень ме-

роприятий, которые необходимо осуществить для реализации 
поставленных целей?

19. По каким показателям можно оценить качество состав-
ляемых программ определенных преобразований и качество их 
выполнения?

20. Представьте проект (или фрагмент) программы раз-
вития профессионального образования, рассчитанный на 
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сбалансированное развитие всех его уровней с учетом удовлет-
ворения и образовательных запросов населения, и нужд разви-
вающихся экономики, социальной сферы (наука, управление, 
образование, социальная защита, здравоохранение и др.).

21. Какие факторы риска следует учесть, осуществляя про-
грамму преобразований в образовательной сфере?

22. При переходе от моделей и проектов к программирова-
нию нужно в полной мере учесть реальные ресурсы, состояние 
того объекта или процесса, который нужно изменить, возмож-
ные трудности и риски, взвесить допустимую «цену» преобра-
зования, предусмотреть сбои и нарушения в привычных ритмах 
и процессах. Составьте тематическую программу преобразова-
ний (например, информатизации образовательного процесса 
или профессионального воспитания) в ПУ или колледже опре-
деленного профиля с учетом трудностей и рисков.
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ТеМа 3. МеТодЫ 
СоЦиаЛЬно-ПедаГоГиЧеСКоГо иССЛедоВаниЯ

3.1. Понятие о методе исследования

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

Основная функция метода – внутренняя организация и 
регулирование процесса познания или практического преобра-
зования того или иного объекта. Следовательно, метод (в той 
или иной своей форме) сводится к совокупности определен-
ных правил, приемов, способов, норм познания и действия. Он 
есть система предписаний, принципов, требований, которые 
должны ориентировать исследователя в решении конкретной 
задачи, достижении определенного результата в той или иной 
сфере деятельности. Метод дисциплинирует поиск истины, по-
зволяет (если правильный) экономить силы и время, двигаться 
к цели кратчайшим путем. Истинный метод служит своеобраз-
ным компасом, по которому субъект познания и действия про-
кладывает свой путь, позволяет избегать ошибок.

Понятие «научный метод» понимается как «целенаправ-
ленный подход, путь, посредством которого достигается постав-
ленная цель. Это комплекс различных познавательных подхо-
дов и практических операций, направленных на приобретение 
научных знаний». В педагогике научный метод представляет 
собой систему подходов и способов, отвечающих предмету и 
задачам данной науки.

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

Понятие «метод» применяется в широком и узком смыслах 
этого слова. В широком смысле слова оно обозначает познава-
тельный процесс, который включает в себя несколько спосо-
бов. Например, метод теоретического анализа включает в себя, 
помимо последнего, синтез, абстрагирование, обобщение и т. д. 
В узком смысле «метод» означает специальные приемы научной 
дисциплины. Например, в социальной педагогике метод научного 
наблюдения, метод опроса, экспериментальный метод и др.

В. П. Кохановский утверждает, что «любой метод окажется 
неэффективным и даже бесполезным, если им пользоваться не 
как «руководящей нитью» в научной или иной форме деятель-
ности, а как готовым шаблоном для перекрашивания фактов. 
Главное предназначение любого метода – на основе соответ-
ствующих принципов (требований, предписаний и т. п.) обе-
спечить успешное решение определенных познавательных и 
практических проблем, приращение знания, оптимальное функ-
ционирование и развитие тех или иных объектов».

В связи с этим необходимо иметь в виду следующее:
1. Метод, как правило, применяется не изолированно, сам 

по себе, а в сочетании, взаимодействии с другими. А это зна-
чит, что конечный результат научной деятельности во многом 
определяется тем, насколько умело и эффективно используется 
«в деле» эвристический потенциал каждой из сторон того или 
иного метода и всех их во взаимосвязи. Каждый элемент метода 
существует не сам по себе, а как сторона целого, и применяет-
ся как целое. Вот почему очень важным является методологи-
ческий плюрализм, т. е. способность овладеть многообразием 
методов и умело их применять. Особое значение имеет способ-
ность освоения противоположных методологических подходов 
и их правильное сочетание.
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2. Всеобщей основой, «ядром» системы методологиче-
ского знания является философия как универсальный метод. 
Ее принципы, законы и категории определяют общее направ-
ление и стратегию исследования, «пронизывают» все другие 
уровни методологии, своеобразно преломляясь и воплощаясь в 
конкретной форме на каждом из них. В научном исследовании 
нельзя ограничиваться только философскими принципами, но 
и недопустимо оставлять их «за бортом», как нечто, не принад-
лежащее природе данной деятельности. 

3. В своем применении любой метод модифицируется в за-
висимости от конкретных условий, цели исследования, характе-
ра решаемых задач, особенностей объекта, той или иной сферы 
применения метода (природа, общество, познание), специфики 
изучаемых закономерностей, своеобразия явлений и процессов 
(материальные или духовные, объективные или субъективные) 
и т. п. Тем самым содержание системы методов, используемых 
для решения определенных задач, всегда конкретно, ибо в каж-
дом случае содержание одного метода или системы методов моди-
фицируется в соответствии с природой исследуемого процесса.

Выбор методов исследования обусловлен их адекватностью 
существу изучаемого явления.

3.2. Классификация методов 
социально-педагогического исследования

Оснований деления методов научного исследования на 
группы может быть несколько. Так, в зависимости от роли и 
места в процессе научного познания можно выделить методы 
формальные и содержательные, эмпирические и теоретиче-
ские, фундаментальные и прикладные, методы исследования 
и изложения и т. п. Содержание изучаемых наукой объектов 
служит критерием для различия методов естествознания и 
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методов социально-гуманитарных наук. В свою очередь мето-
ды естественных наук могут быть подразделены на методы 
изучения неживой природы и методы изучения живой природы 
и т. п. Выделяют также качественные и количественные мето-
ды, однозначно-детерминистские и вероятностные, методы не-
посредственного и опосредованного познания, оригинальные и 
производные и т. д.

К числу характерных признаков научного метода (к какому 
бы типу он ни относился) чаще всего относят: объективность, 
воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкрет-
ность и др. 

В современной науке достаточно успешно «работает» мно-
гоуровневая концепция методологического знания. В этом плане 
все методы научного познания, по мнению В. П. Кохановского, 
могут быть разделены на следующие основные группы (по сте-
пени общности и широте их применения).

1. Философские методы, среди которых наиболее древ-
ними являются диалектический и метафизический. К их числу 
также относятся такие методы, как аналитический, интуитив-
ный, феноменологический, герменевтический и др.

Следует четко представлять себе, что философские мето-
ды задают лишь самые общие направления исследования, его 
генеральную стратегию, но не заменяют специальные методы 
и не определяют окончательный результат познания прямо 
и непосредственно. Опыт показывает, что чем более общим 
является метод научного познания, тем он неопределенен в 
отношении предписания конкретных шагов познания, тем 
более велика его неоднозначность в определении конечных 
результатов исследования.

Сказанное не означает, что философские методы вовсе не 
нужны. Как свидетельствует история познания, ошибка на 
высших этажах познания может завести целую программу 
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исследования в тупик. Например, ошибочные общие исходные 
установки с самого начала предопределяют искажение объек-
тивной истины, приводят к ограниченному взгляду на сущность 
изучаемого объекта исследования.

2. Общенаучные подходы и методы исследования, ко-
торые как бы выступают в качестве своеобразной «промежу-
точной методологии» между философией и фундаментальны-
ми теоретико-методологическими положениями специальных 
наук. К общенаучным понятиям чаще всего относят такие по-
нятия, как «информация», «модель», «структура», «функция», 
«система», «элемент», «оптимальность» и др.

Характерными чертами общенаучных понятий являют-
ся, во-первых, «сплавленность» в их содержании отдельных 
свойств, признаков, понятий ряда частных наук и философских 
категорий, во-вторых, возможность (в отличие от последних) 
формализации, уточнения средствами математической теории, 
символической логики.

Если философские категории воплощают в себе предель-
но возможную степень общности – конкретно-всеобщее, то для 
общенаучных понятий присуще большей частью абстрактно-
общее (одинаковое), что и позволяет выразить их абстрактно-
формальными средствами. 

На основе общенаучных понятий и концепций формулиру-
ются соответствующие методы и принципы познания, которые 
и обеспечивают связь и оптимальное взаимодействие филосо-
фии со специально-научным знанием и его методами. К чис-
лу общенаучных принципов и подходов относятся системно-
личностный и структурно-функциональный, кибернетический, 
вероятностный, моделирование, формализация и ряд других.

3. Частнонаучные методы (специальные методы конкрет-
ных наук, отражающие специфику предмета каждой науки) – со-
вокупность способов, принципов познания, исследовательских 
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приемов и процедур, применяемых в той или иной науке. Это 
методы механики, физики, химии, биологии и социально-
гуманитарных наук. Методы социально-педагогического ис-
следования, о которых далее будет идти речь, относятся к част-
нонаучным методам.

Поскольку социальная педагогика – это сравнительно мо-
лодая отрасль педагогической науки, ей еще предстоит выра-
ботать свои специфические методы исследования. На данном 
этапе развития этой науки она использует как общенаучные 
методы исследования, так и методы наук, очень близких ей по 
предмету исследования, прежде всего педагогические, психо-
логические и социологические.

4. Дисциплинарные методы – система приемов, применя-
емых в той или иной научной дисциплине, входящей в какую-
нибудь отрасль науки или возникшей на стыках наук. Каждая 
фундаментальная наука представляет собой комплекс дисци-
плин, которые имеют свой специфической предмет и свои сво-
еобразные методы исследования.

5. Методы междисциплинарного исследования – сово-
купность ряда синтетических, интегративных способов (воз-
никших как результат сочетания элементов различных уровней 
методологии), нацеленных главным образом на стыки научных 
дисциплин. Широкое применение эти методы нашли в реализа-
ции комплексных научных исследований и программ.

Следовательно, степень общности (общее – особенное – 
единичное) выступает критерием для классификации научных 
методов. Однако ввиду того, что метод – это способ достиже-
ния определенных результатов в познании и практике и что он 
всегда содержит две органически связанные стороны – объек-
тивную и субъективную, в социальной педагогике частные ме-
тоды исследования принято классифицировать по целому ряду 
оснований.
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Прежде всего, следует сказать, что социальная педагоги-
ка, являясь составной частью педагогики и изучая социально-
педагогические явления, пользуется широким спектром ме-
тодов психолого-педагогического исследования. Поэтому 
более подробно остановимся на характеристике этой группы 
методов. 

В. И. Загвязинский считает, что методы психолого-
педагогического исследования могут быть сгруппированы по 
различны признакам. В частности, по назначению различают 
в одном случае методы сбора фактического материала, его те-
оретической интерпретации, направленного преобразования. 
В другом случае выделяют методы диагностики, объяснения, 
прогнозирования, коррекции, статистической обработки мате-
риала и др. Вместе с тем по уровням проникновения в сущность 
изучаемых психолого-педагогических явлений он выделяет две 
группы методов: эмпирического и теоретического исследова-
ния. Первая группа методов основана на опыте, практике, экс-
перименте и т. п., а вторая связана с абстрагированием от чув-
ственной реальности, построением моделей и т. д. 

К группе теоретических методов исследования он от-
носит теоретический анализ и синтез, абстрагирование и кон-
кретизацию, индукцию и дедукцию, метод моделирования, к 
группе эмпирических – наблюдение, беседу, опросные методы 
(анкетирование, интервьюирование, тестирование, социоме-
трия), эксперимент и другие. 

Наряду с названными группами методов, В. И. Загвязинский 
считает возможным выделение в отдельную группу вспомога-
тельных методов психолого-педагогического исследования, к 
которым относятся математические и статистические методы 
интерпретации результатов научной работы.
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3.3. Теоретические методы исследования

К теоретическим методам исследования относятся методы 
анализа, синтеза, абстрагирования, идеализации, обобщения, 
индукции, дедукции и аналогии.

1. Анализ (греч. – разложение, расчленение) – разделе-
ние объекта на составные части с целью их самостоятельного 
изучения. В педагогической энциклопедии дается следующее 
определение анализа: analesis – изучение каждого элемента 
или стороны явления как части целого, расчленение изучаемо-
го предмета или явления на составные элементы, выделение в 
нем отдельных сторон. В словаре русского языка С. И. Ожегова 
под анализом понимается «метод научного исследования путем 
рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей 
чего-нибудь». 

Как видно из данных определений, анализ можно харак-
теризовать как процесс расчленения, разделения предметов и 
явлений на отдельные стороны (части) с целью их изучения. 
Однако такой подход не предполагает раскрытие, обнаружение 
и изучение той основы целого, которая связывает все стороны, 
части предмета, явления в целое. Задача анализа состоит в том, 
чтобы из различного рода данных, подчас разрозненных, отра-
жающих отдельные явления и факты, составить общую целост-
ную картину процесса, выявить присущие ему закономерности, 
тенденции. 

Особого внимания заслуживает характеристика анализа с 
позиций диалектики, где он рассматривается как специальный 
прием исследования явлений и выработки теоретических зна-
ний об этих явлениях. Основная познавательная задача диалек-
тического анализа состоит в том, чтобы из многообразия сторон 
изучаемого предмета выделить его сущность не путем механиче-
ского расчленения целого на части, а путем выделения и изучения 
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сторон основного противоречия в предмете, обнаружить осно-
ву, связывающую все его стороны в единую целостность, и вы-
вести на этой основе закономерность развивающегося целого.

В социальной педагогике анализ выступает как метод или 
способ познания социально-педагогической действительности. 

Анализ применяется как в реальной (практика), так и в 
мыслительной деятельности. Принято различать следующие 
виды анализа: механическое расчленение; определение дина-
мического состава; выявление форм взаимодействия элементов 
целого; нахождение причин явлений; выявление уровней знания 
и его структуры и т. п. Разновидностью анализа является также 
разделение классов (множеств) предметов на подклассы – клас-
сификация и периодизация.

2. Синтез (греч. – соединение, сочетание, составление) – 
объединение реальное или мысленное различных сторон, частей 
предмета в единое целое. В словаре русского языка С. И. Ожегова 
синтез трактуется как «метод исследования какого-нибудь явле-
ния в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведе-
ние в единое целое данных, добытых анализом». Таким образом, 
синтез следует рассматривать как процесс практического или 
мысленного воссоединение целого из частей или соединение 
различных элементов, сторон предмета в единое целое, необ-
ходимый этап познания. При этом следует иметь в виду, что 
синтез – это не произвольное, эклектическое соединение «ку-
сочков» целого, а диалектическое целое с выделением сущно-
сти. Для современной науки характерен не только внутри-, но 
и междисциплинарный синтез, а также синтез науки и других 
форм общественного сознания. Результатом синтеза являет-
ся совершенно новое образование, свойства которого не есть 
только внешнее соединение свойств компонентов, но также и 
результат их внутренней взаимосвязи и взаимозависимости.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



87

Анализ и синтез диалектически взаимосвязаны. Они игра-
ют важную роль в познавательном процессе и осуществляются 
на всех его ступенях.

3. Абстрагирование как метод научного познания. 
«Абстракция (лат. – отвлечение) – а) сторона, момент, часть 
целого, фрагмент действительности, нечто неразвитое, одно-
стороннее, фрагментарное (абстрактное); б) процесс мыслен-
ного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого пред-
мета или явления с одновременным выделением интересующих 
познающего субъекта в данный момент свойств (абстрагиро-
вание); в) результат абстрагирующей деятельности мышления 
(абстракция в узком смысле)». В словаре С. И. Ожегова под аб-
стракцией понимается «мысленное отвлечение, обособление от 
тех или иных сторон или связей предметов и явлений для вы-
деления существенных их признаков». 

Выяснение того, какие из рассматриваемых свойств явля-
ются существенными, а какие второстепенными – главный во-
прос абстрагирования. Ответ на вопрос о том, что в объектив-
ной действительности выделяется абстрагирующей работой 
мышления, от чего мышление отвлекается, в каждом конкрет-
ном случае решается в зависимости, прежде всего, от природы 
изучаемого предмета или явления, а также от задач познания. В 
ходе своего исторического развития наука восходит от одного 
уровня абстрактности к другому, более высокому. 

Существуют различные виды абстракций: 
- абстракция отождествления, в результате которой вы-

деляются общие свойства и отношения изучаемых методов (от 
остальных свойств при этом отвлекаются). Здесь образуются 
соответствующие им классы на основе установления равенства 
предметов в данных свойствах или отношениях, осуществляет-
ся учет тождественного в предметах и происходит абстрагиро-
вание от всех различий между ними;

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



88

- изолирующая абстракция – акты так называемого «чисто-
го отвлечения» при котором выделяются некоторые свойства и 
отношения, которые начинают рассматриваться как самостоя-
тельные индивидуальные предметы («абстрактные предметы» – 
«доброта», «эмпатия» и т. п.).

4. Обобщение как метод научного познания, во-первых, 
логический процесс перехода от единичного к общему, от ме-
нее общего к более общему знанию, установления общих 
свойств и признаков предметов, во-вторых, – результат это-
го процесса: обобщенное понятие, суждение, закон, теория. 
Получение обобщенного знания означает более глубокое от-
ражение действительности, проникновение в ее сущность. 
По мнению С. И. Ожегова, обобщить – сделать вывод, выразить 
основные результаты в общем положении, придать общее значе-
ние чему-либо. Обобщение тесно связано с абстрагированием. 

Принято различать два вида научных обобщений: выделе-
ние любых признаков (абстрактно-общее) или существенных 
(конкретно-общее, т. е. закон). 

По другому основанию можно выделить обобщения: а) от 
отдельных фактов, событий к их выражению в мыслях (индук-
тивное обобщение); б) от одной мысли к другой, более общей 
мысли (логическое обобщение). Мысленный переход от более 
общего к менее общему есть процесс ограничения. Обобщение 
не может быть беспредельным. Его пределом являются фило-
софские категории, которые не имеют родового понятия и по-
тому обобщить их нельзя.

5. Индукция (лат. – наведение) – логический метод (при-
ем) исследования, связанный с обобщением результатов наблю-
дений и экспериментов и движением мысли от единичного к 
общему. Поскольку опыт всегда бесконечен и неполон, то ин-
дуктивные выводы всегда имеют проблематичный (вероятност-
ный) характер. Индуктивные обобщения обычно рассматривают 
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как опытные истины или эмпирические законы. В словаре рус-
ского языка под индукцией понимается способ рассуждения от 
частных фактов, положений к общим выводам.

В. П. Кохановский выделяет следующие виды индуктив-
ных обобщений:

А) Индукция популярная, когда регулярно повторяющиеся 
свойства, наблюдаемые у некоторых представителей изучаемо-
го множества (класса) и фиксируемые в посылках индуктивно-
го умозаключения, переносятся на всех представителей изуча-
емого множества (класса), в том числе и на неисследованные 
его части. Итак, то, что верно в «n» наблюдавшихся случаях, 
верно в следующем или во всех наблюдавшихся случаях, сход-
ных с ними. Однако полученное заключение часто оказывается 
ложным (например, «все лебеди белые») вследствие поспеш-
ного обобщения. Таким образом, этот вид индуктивного обоб-
щения существует до тех пор, пока не встретится случай, про-
тиворечащий ему (например, факт наличия черных лебедей). 
Популярную индукцию нередко называют индукцией через 
перечисление случаев.

Б) Индукция неполная, где делается вывод о том, что всем 
представителям изучаемого множества принадлежит свойство 
«n» на том основании, что «n» принадлежит некоторым пред-n» на том основании, что «n» принадлежит некоторым пред-» на том основании, что «n» принадлежит некоторым пред-n» принадлежит некоторым пред-» принадлежит некоторым пред-
ставителям этого множества. 

В) Индукция полная, в которой делается заключение о том, 
что всем представителям изучаемого множества принадлежит 
свойство «n» на основании полученной при опытном исследо-n» на основании полученной при опытном исследо-» на основании полученной при опытном исследо-
вании информации о том, что каждому представителю изучае-
мого множества принадлежит свойство «n». 

Рассматривая полную индукцию, необходимо иметь в виду, 
что, во-первых, она не дает нового знания и не выходит за пре-
делы того, что содержится в ее посылках. Тем не менее, общее 
заключение, полученное на основе исследования частных 
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случаев, суммирует содержащуюся в них информацию, по-
зволяет обобщить, систематизировать ее. Во-вторых, хотя за-
ключение полной индукции имеет в большинстве случаев до-
стоверный характер, но и здесь иногда допускаются ошибки. 
Последние связаны главным образом с пропуском какого-либо 
частного случая (иногда сознательно, преднамеренно – чтобы 
доказать свою правоту), вследствие чего заключение не исчер-
пывает все случаи и тем самым является необоснованным.

Г) Индукция научная, в которой, кроме формального обо-
снования полученного индуктивным путем обобщения, дается 
содержательное дополнительное обоснование его истинности, – 
в том числе с помощью дедукции (теорий, законов). Научная 
индукция дает достоверное заключение благодаря тому, что 
здесь акцент делается на необходимые, закономерные и при-
чинные связи.

В любом научном исследовании часто бывает важно уста-
новить причинно следственные связи между различными пред-
метами и явлениями. Для этого применяются соответствую-
щие методы, базирующиеся на индуктивных умозаключениях. 
Рассмотрим основные индуктивные методы установления 
причинных связей (правила индуктивного исследования 
Бэкона – Милля).

а) метод единственного сходства: если наблюдаемые 
случаи какого-либо явления имеют общим лишь одно обстоя-
тельство, то, очевидно (вероятно), оно и есть причина данного 
явления.

Иначе говоря, если предшествующие обстоятельства 
«ABC» вызывают явления «abc», а обстоятельства «ADE» – яв-
ления «ade», то делается заключение, что «А» – причина «а» 
(или что явление «А» и «а» причинно связаны).

Применение метода сходства в реальном научном иссле-
довании наталкивается на серьезные препятствия, во-первых, 
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потому что непросто во многих случаях отделить разные явле-
ния друг от друга. Во-вторых, общую причину следует пред-
варительно угадать или предположить, прежде чем искать ее 
среди различных факторов. В-третьих, очень часто причина не 
сводится к одному общему фактору, а зависит от других причин 
и условий. Поэтому для применения метода сходства необходи-
мо располагать уже определенной гипотезой о возможной при-
чине явления, исследовать множество различных явлений, при 
которых возникает имеющееся действие (следствие), чтобы уве-
личить степень подтверждения выдвигаемой гипотезы и т. д.;

б) метод единственного различия: если случаи, при кото-
рых явление наступает или не наступает, различаются только в 
одном предшествующем обстоятельстве, а все другие обстоя-
тельства тождественны, то это одно обстоятельство и есть при-
чина данного явления.

Иначе говоря, если предшествующие обстоятельства «ABC» 
вызывают явление «abc», а обстоятельства «ВС» (явление «А» 
устраняется в ходе эксперимента) вызывают явление «bс», то де-
лается заключение, что «А» есть причина «а». Основанием тако-
го заключения служит исчезновение «а» при устранении «А»;

в) объединенный метод сходства и различия образуется 
как подтверждение результата, полученного с помощью мето-
да единственного сходства, применением к нему метода един-
ственного различия: это комбинация первых двух методов;

г) метод сопутствующих изменений: если изменение одно-
го обстоятельства всегда вызывает изменение другого, то пер-
вое обстоятельство есть причина второго. При этом остальные 
предшествующие явления остаются неизменными.

Иначе говоря, если при изменении предшествующего явле-
ния «А» изменяется и наблюдаемое явление «а», а остальные 
предшествующие явления остаются неизменными, то отсюда 
можно заключить, что «А» является причиной «а».
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Рассмотренные методы установления причинных связей 
чаще всего применяются не изолированно, а во взаимосвязи, 
дополняя друг друга. При этом нельзя допускать ошибку: «по-
сле этого по причине этого».

7. Дедукция (лат. – выведение) – во-первых, переход в про-
цессе познания от общего к единичному (частному), выведение 
единичного из общего; во-вторых, процесс логического вывода, 
т. е. перехода по тем или иным правилам логики от некоторых 
данных предложений – посылок к их следствиям (заключени-
ям). Как один из методов (приемов) научного познания тесно 
связан с индукцией. 

8. Аналогия (греч. – соответствие, сходство) – метод на-
учного познания, при котором устанавливается сходство в не-
которых сторонах, качествах и отношениях между нетожде-
ственными объектами. Умозаключение по аналогии – выводы, 
которые делаются на основании такого сходства. Таким обра-
зом, при выводе по аналогии знание, полученное из рассмо-
трения какого-либо объекта («модели») переносится на другой, 
менее изученный и менее доступный для исследования объект. 
Заключения по аналогии являются правдоподобными: например, 
когда на основе сходства двух объектов по каким-то одним пара-
метрам делается вывод об их сходстве по другим параметрам. 
Схема аналогии: если «c» имеет признаки «Р, �, �, Т», а «d» име-c» имеет признаки «Р, �, �, Т», а «d» име-» имеет признаки «Р, �, �, Т», а «d» име-d» име-» име-
ет признаки «Р, �, �», то, по-видимому, «d» имеет признак «Т».

Аналогия не дает достоверного знания: если посылки рас-
суждения по аналогии истинны, это еще не значит, что и его 
заключение будет истинным. Для повышения вероятности вы-
водов по аналогии необходимо стремиться к тому, чтобы:

а) были схвачены внутренние, а не внешние свойства сопо-
ставляемых объектов;

б) эти объекты были подобны в важнейших и существен-
ных признаках, а не в случайных и второстепенных;
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в) круг совпадающих признаков был как можно шире;
г) учитывалось не только сходство, но и различия – чтобы 

последние не перенести на другой объект. 
9. Моделирование как метод научного познания представ-

ляет собой воспроизведение характеристик некоторого объек-
та на другом объекте, специально созданном для их изучения. 
Последний называется моделью. Таким образом, под моделью 
следует понимать объект, который имеет сходство в некоторых 
отношениях с прототипом и служит средством описания и/или 
объяснения, и/или прогнозирования поведения прототипа». 
Потребность в моделировании возникает тогда, когда иссле-
дование самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, 
требует слишком длительного времени и т. д. 

Моделирование включает создание моделей исходного 
(актуального) состояния преобразуемого процесса или объек-
та, моделей потребного, желаемого состояния на конец плани-
руемого периода и модель перехода от исходного состояния в 
требуемое. 

В. И. Загвязинский выделяет описательные (чаще всего это 
текст, раскрывающий принципы преобразования, его этапы и 
технологии, связи между проблемой, содержанием, способами 
его трансформации и результатами), структурные (представ-
ляют собой состав, иерархию компонентов системы), функцио-
нальные или функционально-динамические (преимущественно 
используются схемы и сравнительные таблицы, раскрываются 
связи между элементами, способы функционирования систе-
мы), эвристические (дают возможность обнаружить новые свя-
зи и зависимости) и интегративные, смешанные, включающие 
в себя компоненты нескольких или всех видов моделей. Первые 
три вида автор относит к познавательным, эвристический тип – к 
моделям преобразовательным (прагматическим), отражающим 
то, что еще необходимо осуществить. Они преимущественно 
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носят нормативный характер, ориентируют на заданный уро-
вень или идеально сконструированный эталон.

Модель позволяет составить более полный и обоснованный 
прогноз, оптимизировать траекторию движения к результату, но 
это возможно только на базе уже выявленных тенденций, исто-
рического опыта, выделенного и интерпретированного на основе 
ретроспективного анализа, экспертных оценок, экстраполяции 
тенденций на будущее, концептуального истолкования фактов.

Между моделью и оригиналом должно существовать из-
вестное сходство (отношение подобия): физических характе-
ристик, функций; поведения изучаемого объекта и его матема-
тического описания; структуры и др. Именно это сходство и 
позволяет переносить информацию, полученную в результате 
исследования модели, на оригинал.

Формы моделирования разнообразны и зависят от ис-
пользуемых моделей и сферы применения моделирования. 
По характеру моделей выделяют материальное (предметное) 
и идеальное моделирование, выраженное в соответствующей 
знаковой форме. Материальные модели являются природными 
объектами, подчиняющимися в своем функционировании есте-
ственным законам – физики, механики и т. п. При физическом 
(предметном) моделировании конкретного объекта его изучение 
заменяется исследованием некоторой модели, имеющей ту же 
физическую природу, что и оригинал (модели самолетов, кора-
блей и т. п.). При идеальном (знаковом) моделировании модели 
выступают в виде схем, графиков, чертежей, формул, системы 
уравнений и т. д. 

Наглядное моделирование производится на базе представ-
лений исследователя о реальном объекте при помощи создания 
наглядной модели, отображающей явления и процессы, протекаю-
щие в объекте. Наглядное моделирование, в свою очередь, можно 
подразделить на гипотетическое, аналоговое и макетированное.
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При гипотетическом моделировании закладывается гипо-
теза о закономерностях протекания процессов в реальном объ-
екте, которая отражает уровень знаний исследователя об объ-
екте и базируется на причинно-следственных связях между 
входом и выходом изучаемого объекта. 

Аналоговое моделирование основывается на применении 
аналогий различного уровня. Как правило, аналоговая модель 
отражает несколько или только одну сторону функционирова-
ния объекта. 

Макетированное моделирование связано с созданием макета 
реального объекта в определенном масштабе и его изучения.

Символическое моделирование – это искусственный 
процесс создания логического объекта, который замещает ре-
альный и выражает его основные свойства с помощью опреде-
ленной системы знаков и символов. Символическое моделиро-
вание в зависимости от применяемых семантических единиц 
принято подразделять на языковое (описательное) и знаковое 
(графическое).

Математическое моделирование основано на описании 
реального объекта с помощью математического аппарата. В 
настоящее время широкое распространение получил такой его 
вид, как компьютерное моделирование объектов. 

При рассмотрении данного вопроса темы были раскрыты 
только наиболее значимые методы общенаучного логического 
познания, которые нашли широкое применение как на эмпири-
ческом, так и на теоретическом уровнях проведения социально-
педагогических исследований.

3.4. Эмпирические методы исследования

Эмпирические знания есть знания об основных параметрах 
исследуемых фактов, о функциональных связях между этими 
параметрами, о поведении объектов. «В качестве эмпирических 
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данных об изучаемом объекте выступают такие свойства, связи 
и отношения вещей и явлений, которые обнаруживаются в ходе 
практической деятельности, наблюдений и экспериментов. 
Характерный признак эмпирического объекта – возможность 
его чувственного отражения. Результаты анализа эмпирических 
данных в ходе исследования выражаются не только в форме 
установления фактов, но и в виде эмпирических обобщений». 

К исследовательским методам, позволяющим получить эм-
пирические данные о социально-педагогических процессах, 
можно отнести те, которые непосредственно связаны с реально-
стью, с практикой. Они обеспечивают накопление, фиксацию, 
классификацию и обобщение исходного материала для созда-
ния социально-педагогической теории. К ним относятся науч-
ное наблюдение, разные виды педагогических экспериментов, 
работа с научными фактами – описание полученных результа-
тов, классификация фактов, их систематизация, всевозможные 
способы анализа и обобщения; опросы, беседы, изучение ре-
зультатов деятельности конкретных лиц и др.

Эмпирические методы связаны с диагностикой – опреде-
лением качественных и количественных параметров изучае-
мых объектов на основе принятых критериев и показателей с 
помощью известных (в том числе стандартизированных) мето-
дик, а также на основе конструирования и разработки новых                     
(В. И. Загвязинский, Р. Атаханов). Диагностика сопутствует 
всему процессу поиска, сопровождает его; включена в процесс 
исследования: на начальном этапе (исходная диагностика) позво-
ляет ориентироваться в процессе поиска; на заключительном эта-
пе определить его эффективность (заключительная диагностика). 

Таким образом, диагностика – часть исследования.
При этом диагностику в рамках исследования можно рас-

сматривать в широком и узком планах: изучение прошлого опы-
та, практики решения аналогичных проблем (широкий план); 
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система диагностических процедур, осуществляемая с помо-
щью исследовательских методов и методик (узкий план).

Социально-педагогическая диагностика может быть оха-
рактеризована именно как система диагностических процедур, 
направленная на исследование, изучение проблемного поля 
ребенка, семьи, микросоциума и др. В то же время это систе-
ма мероприятий (Л. Е. Никитина), ориентированная на изуче-
ние индивидуальных и процессуальных аспектов социально-
педагогической действительности; это позволяет рассматривать 
ее с позиции профессиональной функции.

Кроме того, социально-педагогическая диагностика рас-
сматривается в современной теории и практике социально-
педагогической деятельности как технология общего или 
частного типа (в зависимости от ситуации, требующей ре-
шения) (М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаев). В любом случае 
социально-педагогическая диагностика осуществляется с при-
менением комплекса методов и методик, ориентированных на 
исследование социальных явлений и процессов.

Метод изучения психолого-педагогической научной и 
методической литературы, архивных материалов. Изучение 
психолого-педагогической научной и методической литерату-
ры, рукописей, архивных материалов, материалов на магнит-
ных и других носителях, содержащих факты, характеризующие 
историю и современное состояние изучаемого объекта, служит 
способом создания первоначальных представлений и исходной 
концепции о предмете исследования, его сторонах и связях, об-
наружения пробелов, неясностей в разработке выбранной для 
изучения проблемы. Тщательное изучение литературы помо-
гает отделить известное от неизвестного, зафиксировать уже 
разработанные концепции, установленные факты, накоплен-
ный педагогический опыт, четко очертить грани предмета             
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исследования. Литературные источники дают возможность 
рассматривать мало разработанные и дискуссионные положе-
ния, различные точки зрения, создавать первичное представле-
ние о проблеме и путях ее решения. 

В ходе анализа литературных источников уточняются 
основные, ключевые понятия исследования, которые отражены 
в его теме, задачах. Такой анализ лучше начинать со словарно-
энциклопедической литературы, т. к. в ней концентрированно 
и полно отражена сущность того или иного понятия на данном 
этапе развития науки.

В научных работах по теме исследования одно и то же по-
нятие по-разному может толковаться различными авторами. 
Поэтому перед исследователем стоит задача – либо самому дать 
определение этого понятия (и это будет определенный вклад 
его в науку), либо принять точку зрения какого-либо автора и 
ей следовать на протяжении всего исследования.

Источником фактического материала для исследований слу-
жат документы. Различают текстовые /компьютерные, печат-
ные, машинописные, рукописные), иконографические (кино-, 
видео-, фотодокументы и т. д.), фонетические документы (маг-
нитофонные записи, компакт-диски). 

Работа над литературой начинается с составления библио-
графии – списка подлежащих изучению произведений, их пе-
речня, научного описания, приведения необходимых указате-
лей. Библиография обычно включает в себя книги, учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, журналы, статьи в 
сборниках научных и методических трудов, тезисов докладов 
на различного уровня конференциях, монографии, рефератив-
ные обзоры, авторефераты диссертаций и др. 

Для того чтобы охватить основную литературу по избран-
ному направлению исследования, при работе в библиотеке ис-
пользуются два наиболее распространенных вида каталогов 
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(составленных в определенном порядке перечня литературных 
источников): систематический и алфавитный. В первом лите-
ратура расположена по проблемам или наукам, во втором – по 
алфавиту (фамилии автора или названию коллективной моно-
графии, учебника или учебного пособия). Наряду с этими ис-
точниками, можно обратиться к справочно-библиографическим 
указателям, электронным библиотечным каталогам, инфор-
мации о выходящей литературе и рецензиях на нее, а также к 
справочному и библиографическому аппарату книг, имеющих-
ся в распоряжении самого исследователя.

Сведения о литературе выписываются обычно на четко и пра-
вильно заполненные карточки (стандартный размер 7,5×12,5 см), 
либо они могут быть скомпонованы в отдельный файл и хра-
ниться в памяти компьютера. Важно точно указать автора 
или редактора книги, статьи, брошюры; название и год из-
дания; издательство, том, выпуск и номер издания. Если тре-
буется использовать отдельные цитаты, то и страницы, на 
которых они приведены. Полезно указать и библиографиче-
ский шифр издания.

Первичное ознакомление с литературой и другими источ-
никами должно дать представление о проблематике, основном 
содержании того или иного произведения. Для этого полезно 
сначала ознакомиться с аннотацией, введением, оглавлени-
ем, заключением, бегло просмотреть содержание источника. 
После этого определяется способ проработки издания: тща-
тельное изучение с конспектированием; выборочное изучение, 
сопровождающееся выписками; общее ознакомление с анноти-
рованием и т. д. 

Для аналитической работы система записей иная: здесь ин-
тересующие исследователя положения, методики, тезисы, идеи 
записываются на отдельных листах, имеющих соответствующие 
графы: название источника, основное понятие или проблема, 
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цитируемое положение или определение с указанием страницы, 
собственные комментарии цитируемого и др. То же самое мож-
но сделать, используя для этого отдельный файл (файлы) в ком-
пьютере.

Результаты этой работы систематизируются в соответствии 
со структурой научного труда. При изучении литературы осо-
бое внимание необходимо обращать на основные понятия, ко-
торые будут использоваться в исследовании. Они должны быть 
четкими и однозначными. 

Результаты работы с литературой по каждому изучаемому 
вопросу желательно оформить в виде тематических обзоров, 
рефератов, рецензий и других источников, в которых излага-
ются основные интересующие исследователя научные положе-
ния. При этом важно вскрыть существующие противоречия в 
подходах к изучаемой проблеме, выявить совпадающие и не-
совпадающие точки зрения на предмет исследования, разрабо-
танные положения, существующие в них неясные и дискусси-
онные вопросы. Следует выделить, что нового автор каждой 
работы вносит в исследование проблемы, какие оригинальные 
подходы и решения он предлагает, в чем их научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость. На этом же этапе це-
лесообразно высказать и зафиксировать свое отношение к ав-
торским позициям, к полученным исследователями выводам. 

Часто при анализе изучаемой проблемы приходится привле-
кать наряду с печатными материалами материалы рукописные. 
Это диссертационные работы по теме исследования, описание о 
содержании которых дается в специальных авторефератах, а так-
же отчеты о научно-исследовательских работах. Наряду с ними 
могут широко использоваться материалы исторических и теку-
щих архивов. Источниками фактических материалов служит раз-
нообразная текущая документация учебных учреждений (планы 
работ, отчетно-учетная документация, приказы и распоряжения 
руководителей, журналы контрольных проверок и т. д.).
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При изучении любых материалов, касающихся предмета 
исследования, важно четко определить цели и в соответствии с 
ними выделить показатели для сбора данных, выбрать способы 
их оформления (таблицы, графика, тематические обзоры и вы-
борки и т. д.). 

Изучение литературы и различного рода источников про-
должается в ходе всего исследования. Вновь обнаруженные 
факты побуждают по-новому продумывать и оценивать содер-
жание уже изученных книг и документов, стимулируют внима-
ние к вопросам, на которые ранее не было обращено должного 
внимания, позволяют рефлексировать аналитическую деятель-
ность самого исследователя. Основательная документальная база 
научной работы – важное условие ее объективности и глубины. 

В последние годы все более доступным источником для 
сбора педагогической литературы и документов становится 
Интернет. Имеется целая сеть баз данных и серверов, на кото-
рых находится обширная информация по различным вопросам 
образования. Среди них банк данных крупнейшего в России 
информационно-аналитического центра в области социальных 
и гуманитарных наук.

Наблюдение как метод сбора педагогической ин-
формации. Одним из эмпирических методов социально-
педагогического исследования является наблюдение. 
Наблюдение – описательный (неэкспериментальный) исследо-
вательский метод состоящий в целенаправленном, организо-
ванном восприятии и регистрации поведения объекта. 

Наблюдение, наряду с самонаблюдением, является старей-
шим исследовательским методом. Этот метод предполагает це-
ленаправленное, планомерное и систематическое восприятие 
и фиксацию проявлений социально-педагогических явлений 
и процессов. Его особенно эффективно применять на первых 
подступах к разработке проблемы, когда необходимо выделить, 
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хотя бы предварительно, качественные и целостные характери-
стики изучаемых процессов. Наблюдение становится методом 
изучения лишь в том случае, если не ограничивается описанием 
внешних явлений, а осуществляет переход к объяснению при-
роды этих явлений. 

Особенностями наблюдения как научного метода являются:
- целенаправленность наблюдения. Заключается не только 

в преимущественной направленности наблюдений на выбран-
ные объекты, но и в том, что их описание проводится в све-
те определенной педагогической концепции, в ее понятийно-
терминологической системе; 

- аналитический характер наблюдения. Из общей картины 
наблюдатель выделяет отдельные стороны, элементы, связи, 
которые анализируются, оцениваются и объясняются; 

- комплексность наблюдения. Эта черта вытекает из целост-
ного характера социально-педагогического процесса и требует 
не выпускать из поля зрения ни одной его существенной сторо-
ны или связи;

- планомерность и систематичность наблюдения. 
Необходимо не ограничиваться разовым «снимком» наблюдае-
мого, а на основе более или менее продолжительных (пролон-
гированных) наблюдений выявлять статистически устойчивые 
связи и отношения, обнаруживать изменение и развитие наблю-
даемого за определенный период; 

- объективность в восприятии изучаемого и его фиксации;
- сохранение естественного хода социально-педагогических 

процессов. 
Наблюдение может быть целенаправленным и случайным; 

широким (например, наблюдение за группой детей-бродяг) и 
узкоспециальным (использование детей в качестве попрошаек); 
сплошным и выборочным; непосредственным и опосредован-
ным; длительным и кратковременным; открытым и скрытым; 
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констатирующим и оценивающим; сплошным и выборочным; 
неконтролируемым и контролируемым (регистрация наблюдае-
мых событий по заранее отработанной процедуре); каузальным 
и экспериментальным; полевым (наблюдение в естественных 
условиях) и лабораторным (в экспериментальной ситуации). 

Наблюдение – процесс сложный: можно смотреть, но не 
видеть; или смотреть вместе, а видеть разное; смотреть на то, 
что видели и видят многие, но, в отличие от них, увидеть новое 
и т. д. В педагогике наблюдение превращается в настоящее ис-
кусство: тембр голоса, движение глаз, расширение или сужение 
зрачков, чуть заметные изменения в общении с окружающими и 
другие реакции личности, коллектива могут служить признаком 
целесообразности педагогических выводов. Чем опытнее наблю-
датель, тем более точно он оценивает ход педагогического процес-
са по конкретным, иногда едва заметным проявлениям. У исследо-
вателя вырабатывается специальная система, механизм «чтения» 
педагогических явлений по их внешним проявлениям. 

Предметом наблюдения могут являться: различные особен-
ности вербального и невербального поведения; речевые акты 
(содержание, последовательность, частота, продолжительность, 
интенсивность и т. д.); выразительные движения, экспрессия 
лица, глаз, тела и др.; движения (перемещения и неподвижные 
состояния людей, дистанция между ними, скорость и направле-
ние движений и пр.); физические воздействия (касания, толчки, 
удары, усилия и т. д.). 

Процедура исследования методом наблюдения состоит из 
следующих этапов: выбор предмета наблюдения (поведение), 
объекта (группа или индивид), ситуации; постановка целей и 
задач; выбор способа наблюдения и регистрации данных, мето-
да обработки результатов; составление плана наблюдения (си-
туация – объект – время); подготовка необходимых докумен-
тов и оборудования; сбор данных; обработка и интерпретация 
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полученной информации, оформление и анализ результатов, 
теоретических и практических выводов. 

Средства наблюдения различны: схемы наблюдения, его 
длительность, техника записи, методы сбора данных, протоко-
лы наблюдений, системы категорий и шкалы. Весь этот инстру-
ментарий повышает точность наблюдения, возможность реги-
страции и контроля его результатов. Так, серьезное внимание 
следует уделить форме ведения протокола, которая зависит от 
предмета, задач и гипотезы исследования, определяющих кри-
терий наблюдения. Наблюдатель записывает в протокол только 
то, что прямо или косвенно содействует решению изучаемой 
проблемы. Это – подлинные факты, которые наиболее точно 
представляют конкретную ситуацию.

Помимо протоколов, возможны и другие формы ведения 
записи, например, дневник, ведущийся хронологически по воз-
можности без перерыва. Дневниками обычно пользуются при 
долговременном наблюдении. Большую помощь в наблюдении 
оказывают технические средства: диктофон, скрытая видеока-
мера и др.

В связи с этим наблюдение как метод исследования пред-
полагает выполнение исследователем следующих правил:

- четкое определение цели наблюдения;
- составление, в зависимости от цели, программы            

наблюдения;
- детальная фиксация данных наблюдения;
- применение систем категорий и оценочных шкал.
Программа наблюдения должна точно определять после-

довательность работы, выделять наиболее важные объекты на-
блюдения, способы фиксации результатов (протокольные запи-
си, дневники наблюдений и т. д.).

Существует много видов наблюдений, подразделяемых 
по различным признакам. Например, признаку «временная 
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организация» может соответствовать непрерывное и дискрет-
ное (в отдельные промежутки времени) наблюдение. 

Объем наблюдения может быть широким («сплошным»), 
когда фиксируются все особенности поведения, доступные для 
максимально подробного наблюдения, или ведутся наблюдения 
за группой наблюдаемых в целом. Узкоспециальное (выбороч-
ное) наблюдение направлено на выявление отдельных сторон 
явления (определенные параметры поведения, типы поведен-
ческих актов) или отдельных объектов. 

Способами получения сведений могут быть: 1) непосред-
ственное (прямое) наблюдение, когда наблюдатель регистриру-
ет непосредственно наблюдаемые факты; 2) косвенное (опосре-
дованное), когда непосредственно наблюдается не сам предмет 
или процесс, а его результат. 

По типу связи наблюдателя и наблюдаемого виды наблюде-
ния разделяются на невключенное и включенное. В невключен-
ном наблюдении позиция исследователя открыта, это восприя-
тие какого-либо явления со стороны. Включенное наблюдение 
предполагает, что наблюдатель сам является членом группы, 
поведение которой он исследует. При включенном наблюдении 
задается степень осведомленности наблюдаемых: а) наблюдае-
мые знают о том, что их поведение фиксируется исследовате-
лем; б) наблюдаемые не знают об этом. Важно отметить, что 
включенное наблюдение, при котором исследователь маски-
руется, а цели наблюдения скрываются, порождает серьезные 
этические проблемы. 

Условия проведения наблюдения могут быть полевыми (в 
естественных условиях) и лабораторными (с применением спе-
циального оборудования). 

По признаку плановости наблюдений бывают 1) неформа-
лизованные (свободные), не имеющие заранее установленных 
рамок, программы и процедуры его проведения. Оно может 
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менять предмет, объект и характер наблюдения в зависимости 
от желания наблюдателя; 2) формализованное (стандартизиро-
ванное) наблюдение ведется по предварительно продуманной 
программе и строго следует ей, независимо от того, что проис-
ходит в процессе наблюдения. 

По признаку частоты применения метода наблюдений они 
бывают: постоянными, повторными, однократными, много-
кратными. 

Наконец, способ получения информации определяет собой 
прямое (непосредственное, когда сам исследователь проводит 
наблюдение) и косвенное (опосредованное, через описание яв-
лений другими людьми, наблюдавшими их). 

Как и любой метод, наблюдение имеет свои сильные сто-
роны и недостатки. К сильным сторонам следует отнести воз-
можность изучения предмета в его целостности, естественном 
функционировании, живых многогранных связях и проявлениях. 

В то же время этот метод не позволяет активно вмешивать-
ся в изучаемый процесс, изменять его или намеренно создавать 
определенные ситуации, делать точные замеры. Недостатками 
наблюдения являются трудности охвата большого количества 
явлений, вероятность ошибок в интерпретации событий иссле-
дователем. Искажение восприятия событий тем больше, чем 
сильнее наблюдатель стремится подтвердить свою гипотезу. Он 
устает, адаптируется к ситуации и перестает замечать важные 
изменения, делает ошибки при записях. 

А. А. Ершов выделяет следующие типичные ошибки на-
блюдения: 

- гало-эффект. Обобщенное впечатление наблюдателя ве-
дет к грубому восприятию поведения, игнорированию тонких 
различий; 

- эффект снисхождения. Тенденция всегда давать положи-
тельную оценку происходящему; 
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- ошибки центральной тенденции. Наблюдатель стремится 
давать усредненную оценку наблюдаемому поведению; 

- ошибка корреляции. Оценка одного признака поведения 
дается на основании другого наблюдаемого признака (интел-
лект оценивается по беглости речи); 

- ошибка контраста. Склонность наблюдателя выделять у 
наблюдаемых черты, противоположные собственным; 

- ошибка первого впечатления. Первое впечатление об ин-
дивиде определяет восприятие и оценку его дальнейшего по-
ведения. 

Следовательно, результаты наблюдения должны быть обя-
зательно подкреплены данными, полученными с помощью дру-
гих методов психолого-педагогического исследования.

Методы опроса в структуре психолого-педагогического 
исследования представляют собой письменные или устные, 
непосредственные или опосредованные обращения исследова-
теля к респондентам с вопросами, содержание ответов на ко-
торые раскрывает отдельные стороны изучаемой проблемы. К 
этим методам прибегают в тех случаях, когда источником не-
обходимой информации становятся люди – непосредственные 
участники изучаемых процессов и явлений. С помощью мето-
дов опроса можно получить информацию как о событиях и фак-
тах, так и о мнениях, оценках, предпочтениях опрашиваемых.

Значение методов опроса в социальной педагогике тем боль-
ше, чем слабее обеспеченность изучаемой сферы (социально-
педагогические процессы и явления) исследовательской инфор-
мацией, и чем менее эта сфера доступна непосредственному 
наблюдению. Вместе с тем методы опроса не универсальны. 
Наиболее плодотворно они используются в сочетании с други-
ми методами психолого-педагогического исследования.

Широкое применение методов опроса объясняется тем, 
что информация, получаемая от респондентов, чаще богаче и 
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подробнее чем та, которую можно получить с использованием 
других методов. Она легко поддается обработке, получить ее 
можно сравнительно оперативно и дешево. 

Среди недостатков методов опроса можно указать следу-
ющие, во-первых, – субъективность получаемой информации: 
респонденты нередко склонны переоценивать значение некото-
рых фактов или явлений, своей роли в них; во-вторых, иска-
жение информации может происходить за счет методических 
ошибок при составлении инструментария исследования, опре-
делении выборочной совокупности («выборки»), интерпрета-
ции данных; в-третьих, необходимые сведения могут быть про-
сто неизвестны опрашиваемым. 

Методы опроса в психолого-педагогических исследовани-
ях применяются в следующих формах: интервью, беседы (уст-
ного опроса), анкетирования (письменного опроса), экспертно-
го опроса, тестирования (со стандартизированными формами 
оценки результатов опроса), а также с использованием социо-
метрии, позволяющей на основе опроса выявить межличност-
ные отношения в группе людей. 

Беседа – один из основных методов педагогики, который 
предполагает получение информации об изучаемом явлении в 
логической форме как от исследуемой личности, членов изуча-
емой группы, так и от окружающих людей. В последнем случае 
беседа выступает как элемент метода обобщения независимых 
характеристик. Научная ценность метода заключается в установ-
лении личного контакта с объектом исследования, возможности 
получить данные оперативно, уточнить их в виде собеседования.

Исследование методом беседы предусматривает нали-
чие общего плана, как правило, не включающего конкретных 
вопросов (в отличие от анкет и опросников), с выделением 
основных тем и положений, которые должны быть затрону-
ты для получения желаемого результата. Подготовка беседы 
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включает в себя подбор целевых и поддерживающих вопросов, 
которые экспериментатор намерен задавать во время беседы. 
Поддерживающие вопросы помогают вести беседу, поддержи-
вать разговор, а целевые необходимы, чтобы выяснить задачу 
исследования. Вопросы, подобранные для беседы, образуют 
список, который называется вопросником.

Беседа может быть формализованной и неформализован-
ной. Формализованная беседа предполагает стандартизирован-
ную постановку вопросов и регистрацию ответов на них, что 
позволяет быстро группировать и анализировать полученную 
информацию. Неформализованная беседа проводится по не 
жестко стандартизированным вопросам, что дает возможность 
последовательно ставить дополнительные вопросы, исходя из 
сложившейся ситуации. В ходе беседы этого вида, как прави-
ло, достигается более тесный контакт между исследователем и 
респондентом, что способствует получению наиболее полной и 
глубокой информации. 

Формулировки отдельных моментов беседы строятся таким 
образом, чтобы об искомых признаках можно было судить не 
только по прямым суждениям (высказываниям) исследуемого 
(не всегда искренним и объективным), но и по косвенным по-
казателям (использование примеров и деталей, комментарии, 
мимика, эмоциональные реакции и пр.). 

Практика психолого-педагогических исследований выра-
ботала определенные правила применения метода беседы:

- беседовать только по вопросам, непосредственно связан-
ным с исследуемой проблемой;

- формулировать вопросы четко и ясно, учитывая степень 
компетентности в них собеседника;

- подбирать и ставить вопросы в понятной форме, побуж-
дающей респондентов давать на них развернутые ответы;

- избегать некорректных вопросов, учитывать настроение, 
субъективное состояние собеседника;
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- вести беседу так, чтобы собеседник видел в исследовате-
ле не руководителя, а товарища, проявляющего неподдельный 
интерес к его жизни, думам, чаяниям;

- не проводить беседу второпях, в возбужденном состоянии;
- выбирать такое место и время проведения беседы, что-

бы никто не мешал ее ходу, поддерживал доброжелательный 
настрой.

Эффективность беседы во многом зависит от опыта иссле-
дователя (педагога, экспериментатора), степени его педагогиче-
ской и психологической подготовки, уровня его теоретических 
знаний, от искусства ведения беседы. При организации беседы 
от педагога требуется умение вступить в контакт с учащимися, 
умение поддерживать нужное направление разговора. Нельзя 
не принимать во внимание личные качества и способности уча-
щегося, вовлекаемого в беседу. Скрытен он или откровенен, 
доверчив или подозрителен, возбужден или подавлен – все это 
влияет и на ход, и на результативность беседы. 

Обычно процесс беседы не сопровождается протоколиро-
ванием. Однако исследователю можно при необходимости де-
лать для себя некоторые пометки, которые позволяют ему после 
окончания работы полностью восстановить весь ход беседы. 
Протокол или дневник, как форму регистрации результатов ис-
следования, лучше всего заполнять после окончания беседы. 
В отдельных случаях может использоваться диктофон. Но при 
этом респондент обязательно должен быть проинформирован 
о том, что запись беседы будет осуществляться с применением 
соответствующей техники. В случае его отказа, применение на-
званных средств не рекомендуется. 

В настоящее время в научной литературе уделяется явно не-
достаточное внимание анализу данного метода исследования. В 
то же время признано, что с помощью беседы можно получить 
весьма ценную информацию, которую порой нельзя добыть 
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другими методами. Форма беседы, как никакого другого мето-
да, должна быть подвижной, динамичной. В одном случае цель 
беседы – получение той или иной важной информации – может 
скрываться, так как этим достигается большая достоверность 
данных. В другом случае, напротив, попытка получить объек-
тивную информацию с помощью косвенных вопросов может 
вызвать негативную, скептическую реакцию участников бесе-
ды. Особенно высока вероятность подобной реакции у людей с 
завышенной самооценкой. В таких ситуациях более достовер-
ную информацию исследователь получит при позиции типа: 
«Вы знаете много, помогите нам». Подобную позицию подкре-
пляют обычно повышенной заинтересованностью в получении 
информации. Это, как правило, побуждает людей к большей от-
кровенности и искренности. 

Вызвать человека на откровенность и выслушать его – боль-
шое искусство. Естественно, что откровенность людей надо це-
нить и этически бережно обращаться с полученной информа-
цией. Откровенность беседы повышается, когда исследователь 
не делает никаких записей. 

В беседе исследователь общается со специалистом. В про-
цессе этого общения формируются определенные отношения 
двух личностей друг к другу. Они складываются из мелких 
штрихов, нюансов, сближающих двух людей или разъединяю-
щих их как личностей. B большинстве случаев исследователь 
стремится к сближению в общении с личностью респондента. 
Однако бывают случаи, когда сближение, достигнутую откро-
венность надо «свернуть», вновь прийти к определенной дис-
танции в общении. Например, иногда тот или иной респондент, 
уловив искреннюю заинтересованность исследователя (а заин-
тересованность в большинстве случаев психологически рас-
ценивается как внутреннее согласие с тем, что говорит ему 
опрашиваемый), начинает навязывать свою, как правило, 
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субъективную точку зрения, стремится устранить дистанцию 
в общении и т. д. В этой ситуации идти на дальнейшее сближе-
ние неразумно, так как завершение беседы полной гармонией 
в общении, пусть даже чисто внешней, может привести к нега-
тивным последствиям. Поэтому психологически целесообразно 
исследователю беседу с подобными людьми заканчивать возве-
дением определенной дистанции, несогласием с чем-либо. Это 
обезопасит его от чрезмерной негативной реакции собеседника 
в будущем. Создать эти тонкие грани общения – настоящее ис-
кусство, которое должно базироваться на знании исследовате-
лем психологии людей.

Результаты, полученные методом беседы, не поддаются 
формализации и статистической обработке. По ним можно лишь 
в общем виде судить о выраженности исследуемого признака. 
Результаты беседы в комплексном исследовании носят предва-
рительный характер и должны быть сопоставлены с результата-
ми других методов, таких как наблюдение, эксперимент и др. 

Анкетирование – метод эмпирического исследования, 
основанный на опросе значительного числа респондентов и ис-
пользуемый для получения информации о типичности тех или 
иных психолого-педагогических явлений. Этот метод дает воз-
можность установить общие взгляды, мнения людей по тем или 
иным вопросам; выявить мотивацию их деятельности, систему 
отношений.

Различают следующие варианты анкетирования – личност-
ное (при непосредственном контакте исследователя и респон-
дента) или опосредованное (анкеты распространяются раздаточ-
ным способом, а респонденты отвечают на них в удобное время); 
индивидуальное или групповое; сплошное или выборочное.

Как и в беседе, в основе анкетирования лежит специальный 
вопросник – анкета. Исходя из того, что анкета – это разрабо-
танный в соответствии с установленными правилами документ 
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исследования, содержащий упорядоченный по содержанию и 
форме ряд вопросов и высказываний, часто с вариантами от-
ветов на них, но разработка анкеты требует особого внимания, 
вдумчивости. 

Целесообразно, чтобы анкета включала в себя три смыс-
ловые части: вводную, содержащую цель и мотивировку анке-
тирования, значимость участия в нем респондента, гарантию 
тайны ответов и четкое изложение правил заполнения анкеты; 
основную, состоящую из перечня вопросов, на которые надле-
жит дать ответ; социально-демографическую, призванную выя-
вить основные биографические данные и социальное положе-
ние опрашиваемого.

Надежность и достоверность информации, получаемой в 
результате опроса, в значительной степени обусловлены осо-
бенностями конструирования включенных в анкету вопросов. 
Это предъявляет определенные требования к их формулировке. 
Вопросы в анкетах классифицируются по ряду важнейших при-
знаков: по содержанию, функциям, структуре, форме. 

По содержанию все задаваемые вопросы подразделяются 
на две большие группы: вопросы о фактах и событиях и вопро-
сы об оценках респондентами этих событий. В первую груп-
пу входят вопросы о поведении и деятельности респондента, 
а также вопросы, касающиеся его жизненного пути. Ко второй 
группе относятся оценочно-отношенческие вопросы типа «Как 
бы Вы оценили...? Как Вы относитесь...?» Каждый из этих двух 
блоков вопросов обладает своей спецификой. Качество опроса 
в значительной степени зависит от того, насколько опрашивае-
мые могут и хотят искренне отвечать на поставленные вопросы. 

По функциям различают четыре типа вопросов: основ-
ные, фильтрующие, контрольные, контактные. Если основ-
ные вопросы предназначены для получения информации об 
организационных фактах, то назначение фильтрующих вопро-
сов – отсеять некомпетентных респондентов. 
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Функция контрольных вопросов – уточнить правдивость 
ответов на основные вопросы. Это своеобразная модификация 
основного вопроса, его иная словесная формулировка. 

Контактные вопросы позволяют установить доброжела-
тельные отношения между исследователем и респондентом и 
преодолеть возможное отчуждение. 

При составлении анкеты используются несколько вари-
антов построения вопросов (различия по структуре). Это от-
крытые, закрытые и полузакрытые вопросы, а также вопросы-
фильтры.

Открытыми называют вопросы, на которые инструкция 
не ограничивает способ ответа, респонденты должны его дать 
самостоятельно и занести в специально отведенное для этого 
место в анкете или в специальном бланке. Такие вопросы ис-
пользуют в тех случаях, когда исследователь стремится при-
влечь опрашиваемого к активной работе по формированию 
предложений, советов по какой-либо проблеме или когда не со-
всем ясен набор альтернатив по задаваемому вопросу. 

Закрытыми называются вопросы, к которым в анкете 
предлагаются возможные варианты ответов. Они используют-
ся в тех случаях, когда исследователь четко представляет себе, 
какими могут быть ответы на вопрос, или когда надо оценить 
что-либо по определенным, важным для изучения признакам 
и т. д. Преимуществами закрытых вопросов являются возмож-
ность исключить неправильное понимание вопроса, сопоста-
вить ответы различных групп респондентов, а также простота 
заполнения анкеты и обработки полученных данных.

Диапазон возможных ответов должен исчерпывать объ-
ем вопроса, включая позитивные, негативные варианты отве-
тов, а также ответы типа «не знаю», «затрудняюсь ответить». 
Выделяют три разновидности закрытых вопросов: 1) «да – нет»; 
2) альтернативные, предполагающие выбор одного ответа из 
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перечня возможных; 3) вопросы-меню, позволяющие респон-
денту выбрать одновременно несколько ответов. 

Полузакрытый вопрос отличается от закрытого тем, что 
кроме предложенных вариантов ответов, имеется свободная 
строка, на которой респондент может отразить свое личное мне-
ние по существу вопроса. Это делается в тех случаях, если ис-
следователь не уверен, что для выражения своего мнения опра-
шиваемому будет достаточно списка возможных альтернатив. 

Количество вариантов ответов в закрытых и полузакры-
тых вопросах не должно быть слишком большим – максимум 
15. Кроме того, в любом вопросе закрытого или полузакрытого 
типа следует иметь альтернативу «затрудняюсь ответить». Это 
нужно для того, чтобы могли отразить свою позицию респон-
денты, которые не знают, как ответить на вопрос, или не имеют 
определенного мнения по затронутой в нем проблеме.

Довольно часто в анкетах используются вопросы-фильтры. 
Они состоят одновременно как бы из двух вопросов: сначала вы-
ясняется относится ли опрашиваемый к определенной группе 
или известен ли ему факт (явление), о котором пойдет далее речь. 
Затем респондентам ответившим утвердительно предлагается 
высказать свое мнение или оценку факта, события, свойства.

Существует еще одна разновидность вопросов анкеты, при-
меняемых в социально-педагогических исследованиях – вопро-
сы на ранжирование. Их используют тогда, когда среди множе-
ства вариантов ответов требуется выявить наиболее важные 
и значимые для респондента. В этом случае опрашиваемый 
проставляет каждому ответу соответствующие номера в зави-
симости от степени его значимости. 

По форме различаются вопросы прямые и проективные 
(косвенные). Прямые вопросы касаются существующей ситуа-
ции. В проективных вопросах ситуация задается, предполага-
ется. Примером прямого вопроса может служить следующий 
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вопрос: «Устраивает ли Вас обучение в вашей школе?» Пример 
того же вопроса, но сформулированного косвенно, будет выгля-
деть иначе: «Предположим, что по каким-то причинам Вы вре-
менно не посещали школу. Вернулись бы Вы на прежнее место 
учебы, если бы у Вас была возможность выбора?». 

Преимущество косвенных вопросов состоит в том, что 
они свободны от возможных временных конфликтных ситуа-
ций. Разновидностью косвенных вопросов являются безлич-
ные вопросы. 

Практика показывает, что к разработке анкеты иссле-
дования целесообразно предъявлять следующие основные 
требования:

- апробирование (пилотаж) анкеты с целью проверки и 
оценки ее обоснованности (валидности), поиска оптимального 
варианта и объема вопросов;

- соответствие вопросов целям и задачам исследования;
- разъяснение перед началом опроса его целей и значения 

для результатов исследования;
- корректная постановка вопросов, предполагающая одно-

временно уважительное отношение к респондентам;
- оставление возможности анонимных ответов;
- исключение возможности двусмысленного толкования во-

просов и использования специальных терминов и иностранных 
слов, которые могут быть непонятны респондентам; соответ-
ствие вопросов уровню развития опрашиваемых (респонден-
тов), в их числе – уровню наименее подготовленных; 

- следить за тем, чтобы в вопросе не предлагалось оценить 
несколько фактов сразу или высказать мнение о нескольких со-
бытиях одновременно. 

- построение анкеты по принципу от более простых вопро-
сов к более сложным;
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- не увлекаться многословными, длинными вопросами и 
предложенными вариантами ответов на них, так как это затруд-
няет восприятие и увеличивает время на их заполнение;

- постановка вопросов линейным (каждый последующий 
вопрос развивает, конкретизирует предыдущий) и перекрест-
ным (ответ на один вопрос проверяет достоверность ответа на 
другой вопрос) способами создает у опрашиваемых благопри-
ятную психологическую установку и желание давать искрен-
ние ответы;

- вопрос не должен внушать ответ, навязывать респон-
денту тот или иной его вариант. Он должен формулироваться 
нейтрально; 

- должен быть соблюден баланс возможных положитель-
ных и отрицательных ответов. В противном случае вопрос мо-
жет внушить респонденту направленность ответа; 

- предусматривать возможность быстрой обработки боль-
шого количества ответов с использованием методов математи-
ческой статистики.

Для более компактного расположения вопросов в анкете их 
можно представить в табличной форме, хотя нередко заполне-
ние анкеты с вопросами-таблицами вызывает у некоторых уча-
щихся затруднения. 

Анкета не является простой суммой вопросов, она имеет 
определенную структуру. Чтобы установить размер анкеты, 
количество вопросов в ней, следует руководствоваться целью 
исследования, предвидеть результаты анкетирования и их прак-
тическое использование. Опыт проведения опросов свидетель-
ствует, что ответы даются содержательнее и полнее, когда анкета 
включает небольшое количество вопросов (не более 7–10). 

Анкета, как правило, состоит из трех частей: вводной, 
основной и биографической. Вводная часть – это обращение 
к опрашиваемому, где указываются цель опроса, условия 
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анонимности опроса, направления использования его результа-
тов, правила заполнения анкеты. В основной части содержатся 
вопросы о фактах, поведении, продуктах деятельности, моти-
вах, оценках и мнениях респондентов. Последняя часть анкеты 
включает вопросы о социально-демографических и биографи-
ческих данных опрашиваемого. 

Место проведения анкетирования во многом определяет 
психологический настрой респондентов, а значит, и надеж-
ность сообщаемой ими информации. Групповое анкетирование 
учащихся целесообразно проводить в аудитории, желательно в 
утренние часы. При этом важно устранить постороннее влияние 
(присутствие лиц, не участвующих в процессе анкетирования). 

Существенное значение имеет предварительное апроби-
рование анкеты. Внешние признаки ответов (стереотипность, 
односложность, альтернативность, значительное число ответов 
типа «не знаю», «затрудняюсь ответить» или пропусков; «уга-
дывание» ответа, желательного исследователю и т. п.) говорят о 
том, что формулировки вопросов сложны, неточны, в известной 
мере дублируют один другой, сходны по содержанию, анкети-
руемые не осознали значения проводимого опроса, важности 
правдивых ответов для исследователя.

Исследователю целесообразно прибегать к опросу лишь в 
случаях, когда возникает необходимость выявить мнение боль-
шого количества незнакомых ему людей. Иначе говоря, нельзя 
подменять изучение реальных фактов изучением мнения о них. 
При правильном применении анкетирования может получить 
достоверную и объективную информацию.

Интервьюирование – разновидность метода опроса, спе-
циальный вид целенаправленного общения с человеком или 
группой людей. В основе интервью лежит обычная беседа. 
Однако в отличие от нее роли собеседников закреплены, нор-
мированы, а цели определяются замыслом и задачами прово-
димого исследования. 
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Специфика интервьюирования состоит в том, что исследо-
ватель определяет заблаговременно лишь тему предстоящего 
исследования и основные вопросы, на которые он хотел бы по-
лучить ответы. Все необходимые сведения, как правило, чер-
паются из информации, полученной в процессе общения лица, 
берущего интервью (интервьюера), с лицом, дающим его. От 
характера этого общения, от тесноты контакта и степени взаи-
мопонимания сторон во многом зависит успех интервьюирова-
ния, полнота и качество полученной информации.

В зависимости от степени жесткости схемы, по которой 
ведется интервью, различают два вида: стандартизированное 
и нестандартизированное. Каждый из этих видов отличается 
своими преимуществами и недостатками. 

Нестандартизированное интервью предполагает возмож-
ность варьирования последовательности, формулировок, чис-
ла задаваемых вопросов и отличается от стандартизированно-
го большей гибкостью. В то же время последнее обеспечивает 
большую сравнимость информации и оперативность при обоб-
щении результатов. Достоинством стандартизированного ин-
тервью является возможность привлекать к его проведению 
лиц без специальной исследовательской подготовки. При его 
проведении не следует спрашивать о том, о чем можно узнать 
из форм статистической отчетности и других документов. 

Интервьюирование имеет свои достоинства и недостатки 
по сравнению с анкетированием. Главное различие между ними 
состоит в форме контакта. При анкетировании общение иссле-
дователя и опрашиваемого опосредуется анкетой. Вопросы, 
содержащиеся в ней, их смысл респондент интерпретирует 
самостоятельно в пределах имеющихся у него знаний. Он 
формирует ответ и фиксирует его в анкете тем способом, 
который указан в тексте анкеты либо объявлен лицом, про-
водящим опрос. При проведении интервью контакт между 
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исследователем и человеком – источником информации – осу-
ществляется при помощи специалиста (интервьюера), который 
задает вопросы, предусмотренные программой исследования, 
организует и направляет беседу с респондентами, а также фик-
сирует полученные ответы согласно инструкции. 

В этом случае выявляются следующие преимущества ин-
тервьюирования: во-первых, в ходе работы с опрашиваемыми 
удается учесть его уровень подготовки, определить отношение 
к теме опроса, отдельным проблемам, зафиксировать его ин-
тонацию и мимику. Во-вторых, появляется возможность гибко 
менять формулировки вопросов с учетом личности опраши-
ваемого и содержания предшествующих ответов. В-третьих, 
можно поставить дополнительные (уточняющие, контрольные, 
наводящие, поясняющие и т. п.) вопросы. В-четвертых, при-
ближенность интервью к обыденному разговору способствует 
возникновению непринужденной обстановки общения и повы-
шению искренности ответов. В-пятых, интервьюер может ве-
сти наблюдение за психологическими реакциями собеседника 
и при необходимости корректировать беседу. 

В качестве основного недостатка этого метода следует вы-
делить большую трудоемкость работы при незначительном ко-
личестве опрашиваемых респондентов.

Важно выбрать удобное время и место проведения анкети-
рования и интервьюирования. Это поможет выявить истинные 
мнения респондентов, иногда сдерживаемые неприемлемыми 
для них условиями проведения опроса. К ним можно отнести 
присутствие других лиц, дефицит времени и т. п. В этих случа-
ях опрашиваемые могут высказывать не свое личное мнение, а 
прятать его за наиболее распространенным. Важно также соз-
дать дружескую атмосферу опроса. 

Одним из наиболее эффективных методов сбора инфор-
мации в психолого-педагогическом исследовании является 
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экспертный опрос, предполагающий получение данных с по-
мощью знаний компетентных лиц. Под ними понимаются не 
обычные респонденты, а высококвалифицированные, опыт-
ные специалисты, которые дают заключение при рассмотре-
нии какого-либо вопроса. Результаты опросов, основанные на 
суждении специалистов, называются экспертными оценками. 
Поэтому этот метод нередко называют методом экспертных 
оценок: оценки каких-либо качественных параметров путем 
нахождения среднего арифметического мнения квалифициро-
ванных специалистов.

Метод экспертного опроса в социально-педагогических 
исследованиях применяется для решения следующих задач:

- уточнения основных положений методики исследования, 
определения процедурных вопросов, выбора методов и прие-
мов сбора и обработки информации;

- оценки достоверности и уточнения данных массовых 
опросов, особенно когда существует опасность их искажения;

- более глубокого анализа результатов исследования и про-
гнозирования характера изменений изучаемого социально-
педагогического явления; 

- подтверждения и уточнения сведений, полученных с по-
мощью других методов;

- анализа результатов исследования, особенно если они до-
пускают различное толкование.

С помощью экспертных оценок проводится анализ сложных 
социально-педагогических процессов, явлений, характеризую-
щихся в основном качественными признаками, определяются 
факторы, оказывающие наибольшее воздействие на социально-
педагогические процессы, осуществляются оценка альтерна-
тивных решений и выбор предпочтительных вариантов. 

В каждом из упомянутых случаев экспертный опрос под-
чинен целям и задачам конкретного исследования и является 
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одним из инструментов для сбора информации об изучаемом 
объекте. Повышение достоверности результатов экспертного 
опроса достигается с помощью логических и статистических 
процедур, подбора специалистов, организации опроса, обра-
ботки полученных данных. 

Экспертами проводится анализ проблемы с качественной 
или количественной оценкой суждений и формальной обработ-
кой результатов индивидуальных мнений. 

Основные этапы реализации метода экспертных оценок: 
организация экспертизы, формулировка проблемы, цели экспе-
римента, установление ответственности и прав рабочей группы, 
подбор экспертов для проведения экспертизы, проведение опро-
са экспертов, анализ и обработка полученных результатов. 

Опрос экспертов может быть индивидуальным и группо-
вым, личным или заочным, устным или письменным. 

Методы коллективной работы экспертов: совещания, дис-
куссии, «мозговая атака», а также комплексные методы (дело-
вые игры и сценарий). Индивидуальные экспертные оценки по-
лучают путем анкетирования, свободной беседы, интервью по 
заданной программе, анкетирования с участием интервьюера. 

Специалисты, привлекаемые к экспертизе, должны быть 
компетентными в своей области, обладать широтой и конструк-
тивностью взглядов, научной объективностью, творческим 
мышлением. Они не должны быть конформистами, им необходи-
мо иметь свою точку зрения на решение поставленной проблемы. 
Для проверки этих качеств полезно применять метод самооценки 
экспертами тех же сторон своей деятельности. В ходе анализа по-
лученной информации используется метод ранговых оценок, ког-
да выявленные факторы располагают в порядке возрастания или 
убывания в зависимости от степени их проявления. 

Разновидностью метода экспертных оценок является педаго-
гический консилиум, предполагающий коллективное обсуждение 
результатов изучения проблемы, коллективное оценивание тех или 
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иных сторон личности, выявление причин возможных отклонений 
в поведении учащихся, в межличностных отношениях и пр. 

Практика показывает, что чем больше экспертов оценивает, 
тем более точным является общий результат оценки, тем точнее 
диагностируется уровень развития личности человека, группы 
респондентов. Учесть мнение всех экспертов по всем оценивае-
мым параметрам – задача трудная. С целью оптимизации обоб-
щения мнений экспертов обычно применяются количественные 
оценки. Экспертам предлагается выразить свое мнение в пяти-
балльной (иногда трех-, четырехбалльной) дискретной шкале. 
Например, применительно к оценке качества личности обычно 
применяют следующую шкалу:

5 – очень высокий уровень развития данного качества лич-
ности, оно стало чертой характера, проявляется в различных 
видах деятельности;

4 – высокий уровень развития данного качества личности, 
но проявляется оно еще не во всех видах деятельности;

3 – оцениваемое и противоположное качество личности вы-
ражены не рельефно и в целом уравновешивают друг друга; 

2 – заметно более выражено и чаще проявляется качество 
личности, противоположное оцениваемому;

1 – противоположное оцениваемому качество четко выра-
жено и проявляется в различных видах деятельности, является 
чертой характера личности.

Это самые общие критерии для формализации мнений экс-
пертов. В каждом конкретном случае при оценке тех или иных 
параметров определяются более конкретные и содержательные 
критерии.

В том случае, когда мнение экспертов выражается количе-
ственно, то рассматриваемый метод исследования нередко на-
зывают методом полярных баллов.

Формализация мнений экспертов позволяет использовать при 
обработке результатов исследования математико-статистические 
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методы и современную вычислительную технику. Она может 
производиться не только в шкале порядка, но и путем ранжи-
рования личностей (групп или микрогрупп), то есть путем рас-
положения их в порядке возрастания (или убывания) того или 
иного их признака. 

Допустим, можно составить список респондентов по сте-
пени их дисциплинированности. Если первым в списке будет 
самый дисциплинированный из них, вторым – ближайший по 
степени развития этого качества личности и т. д. Замыкать спи-
сок будет самый недисциплинированный. Естественно, что у 
каждого эксперта данный список получится строго индивиду-
альным. Меру согласованности экспертов можно измерить с 
помощью применения различных коэффициентов корреляции, 
допустим, коэффициента корреляции Спирмена. Для примера: 
два эксперта ранжировали специалистов по степени их дисци-
плинированности в таком порядке:

I эксперт II эксперт d d2

А 4 4 0 0
Б 1 3 -2 4
В 2 1 -1 1
Г 3 2 1 1
Д 5 5 0 0

Сумма d2 = 6
Коэффициент корреляции Спирмена находится по следую-

щей формуле:

где � – коэффициент корреляции рангов ( он может коле-
баться в диапазоне от +1 до -1); d – разность номеров рангов;  

nn
dS
−

∑
−= 3

261 ,
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d2– квадрат разности номеров рангов; n – число сравниваемых 
личностей 

Подставим полученные результаты в предложенную 
формулу:

Это довольно высокий уровень согласованности мнений 
экспертов. На практике встречаются случаи, когда единство 
мнений экспертов оценивается и отрицательной величиной ко-
эффициента корреляции Спирмена. При � = – 1 налицо полная 
противоположность мнений экспертов. При � = + 1 – их полное 
совпадение. Однако в большинстве случаев � колеблется от 0,5 
до 0,9. Такова обычно реально степень совпадения мнений экс-
пертов, то есть людей, которые знают данных респондентов. 

Степень точности экспертных оценок зависит от уровня 
квалификации экспертов, их количества и количества объек-
тов ранжирования. Важно, чтобы эксперты обладали наблю-
дательностью, жизненным опытом, практикой работы с людь-
ми, чтобы их мнение не было деформировано конфликтными 
отношениями с оцениваемыми личностями или отношениями 
внеслужебной зависимости. Таким требованиям в наибольшей 
степени отвечают руководители коллективов. Однако весьма 
важны и полезны оценки товарищей респондентов. Сильное 
различие в оценках «снизу» и «сверху» может быть признаком 
незнания существенных особенностей оцениваемой личности.

Полагают, что точность экспертных оценок зависит от ко-
личества экспертов. В некоторых случаях используют мнение 
15–20 экспертов. Это объясняется тем, что отношения между 
респондентами носят в большинстве случаев многогранный 
характер. Количество ранжируемых личностных качеств или 
других признаков, как правило, не должно быть более 20, и наи-
более надежна эта процедура, когда их число меньше 10.
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Метод экспертных оценок называют еще методом ГОЛ 
(групповой оценки личности). За рубежом его нередко назы-
вают «методом компетентных судей» или «рейтингом». Когда 
же в роли эксперта выступает каждый член группы при оценке 
взаимоотношений между собой и другими респондентами (по 
определенному критерию), то метод экспертных оценок пре-
вращается в социометрическую процедуру, один из основных 
способов исследования в социальной педагогике.

Социометрический метод (метод социометрии) позволя-
ет выявить межличностные отношения в группе людей с помо-
щью их предварительного опроса.

Взаимоотношения людей предопределяются объективной 
необходимостью совместной деятельности (она рождает офи-
циальную структуру групп) и эмоциональным фактором – сим-
патиями и антипатиями (этот фактор порождает неофициальные 
взаимоотношения в группе). Узнать неофициальные взаимоот-
ношения людей, структуру их взаимоотношений, симпатий и 
антипатий можно с помощью простых вопросов типа «С кем 
бы Вы желали провести свободное время?», «С кем бы Вы же-
лали работать?» и т. п. Эти вопросы есть критерии социометри-
ческого выбора. Они могут быть самыми разнообразными.

Для исследования структуры взаимоотношений в группе 
применяется социометрия в двух вариантах: параметрическая 
и непараметрическая. Параметрическая социометрия состоит 
в том, что испытуемым предлагается сделать строго определен-
ное количество выборов по заданному критерию. Например, 
назвать пять товарищей, с которыми он хотел бы вместе про-
водить свободное время. Непараметрическая социометрия по-
зволяет выбирать и отвергать любое число лиц при условии, 
что испытуемые положительно относятся к исследованиям. В 
противном случае могут быть ответы: «Выбираю всех» или 
«Отвергаю всех», которые существенно искажают результаты 
обследования. 
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При этом важно, чтобы социометрический выбор происхо-
дил по значимым критериям. Это связано с тем, что структура 
межличностных отношений, вскрытая по разным критериям, 
будет неодинакова. И подбирая какой-то вопрос, критерий социо-
метрического выбора, исследователь как бы прогнозирует, какую 
структуру группы он желал бы вскрыть: ту, которая проявляется 
в процессе отдыха или же в процессе совместной деятельности. 
Если социометрическая процедура по двум и более критериям, 
то для каждого критерия составляется отдельная матрица. Ниже 
приведен пример составления одной из таких матриц.

Матрица выбора

Кто
выбирает

Кого выбирают
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 + + 2
2 + + + 3
3 + + + + 4
4 + 1
5 + + 2
6 + + 2
7 + + + 3
8 + 1
9 + 1
10 + + 2

Итого 2 4 1 6 1 1 2 1 3

В этой матрице каждый номер по порядку соответствует опре-
деленной фамилии. Результаты социометрического опроса служат 
основой для анализа взаимоотношений респондентов. Путем не-
сложных расчетов по количеству сделанных положительных или 
отрицательных выборов и взаимовыборов можно определить сле-
дующие социометрические индексы: потребность в общении, 
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социометрический статус члена группы, психологическую совме-
стимость, групповое единство, групповую разобщенность, групо-
вую сплоченность. Кроме этого имеется возможность выявить ли-
деров группы, наличие в ней микрогрупп, а также членов группы, 
которые не пользуются в ней авторитетом. 

Для более наглядного представления системы симпатий и 
антипатий обследуемых применяется социограмма. Для состав-
ления социограмм принята определенная символика. Используя 
ее, на социограмме отражают результаты социометрического 
измерения, приведенные в матрице выбора.

На ней стрелки указывают, кто кого выбирает. Если стрелка 
стоит в двух концах линии, то выбор взаимный. Иногда пун-
ктиром на социограмме отображено и негативное отношение 
испытуемых друг к другу.

При проведении социометрического опроса целесообразно 
обеспечить анонимность получения информации с целью по-
вышения объективности исследования. Результаты исследова-
ния должны интерпретироваться осторожно. 

Достоинствами социометрии являются, во-первых, воз-
можность за короткое время собрать значительный материал, 
который поддается статистической обработке и может быть 
представлен наглядно, во-вторых, возможность регистрации 
отношений между всеми членами группы. Недостатками 
социометрии являются, во-первых, фиксация преимущественно 
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эмоциональных отношений, выраженных в симпатиях и анти-
патиях, во-вторых, не выявляются истинные мотивы выборов, 
в-третьих, число взаимных выборов может отражать не столько 
сплоченность группы, сколько дружественные связи отдельных 
микрогрупп.

Таким образом, социометрия позволяет в кратчайший срок 
вскрыть структуру межличностных отношений в группе, систе-
му симпатий и антипатий, однако она не всегда позволяет до-
статочно надежно диагностировать содержательные характери-
стики общения, взаимоотношения.

Личность и группа являются специфическими объектами 
социально-педагогического исследования, обладающими су-
щественными особенностями, что предопределяет применение 
ряда специальных методов изучения продуктивности системы 
воздействия на эти объекты.

Одним из них выступает метод тестирования, то есть вы-
полнения испытуемым заданий определенного рода с точными 
способами оценки результатов и их числового выражения. Этот 
метод позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их соответ-
ствия определенным нормам путем анализа способов выпол-
нения испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания 
принято называть тестами.

Тест – это стандартизированное задание или особым об-
разом связанные между собой задания, которые позволяют ис-
следователю диагностировать меру выраженности изучаемого 
свойства у испытуемого, его психологические характеристики, 
а также отношения к тем или иным объектам. В результате те-
стирования обычно получают некоторую характеристику, по-
казывающую меру выраженности исследуемой особенности у 
личности. Она должна быть соотносима с установленными для 
данной категории испытуемых нормами. Следовательно, с по-
мощью тестирования можно определить имеющийся уровень 
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развития некоторого свойства у объекта исследования и срав-
нить его с эталоном или с развитием этого качества у испытуе-
мого в более ранний период. 

Тесты характеризуются следующими признаками: объек-
тивностью (исключением влияния случайных факторов на испы-
туемого), модельностью (выраженностью в задании какого-либо 
сложного, комплексного целого явления), стандартизированно-
стью (установлением одинаковых требований и норм при анали-
зе свойств испытуемых или процессов и результатов).

В социальной педагогике использование тестов достаточно 
ограничено. В основном применяются авторские диагностики, 
хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные на достовер-
ность получаемой информации. Возможности метода тестиро-
вания нельзя переоценивать. Они должны применяться в сово-
купности со всеми другими методами.

Методы изучения продуктов деятельности. К эмпири-
ческим методам, применяемым при проведении социально-
педагогических исследований, относится группа методов, свя-
занная с изучением и обобщением всевозможной педагогической 
документации, а также продуктов деятельности человека. 

Метод изучения продуктов деятельности – это исследо-
вательский метод, позволяющий опосредованно изучать разви-
тие различных качеств и свойств личности на основе анализа 
продуктов его деятельности. 

По мнению В. И. Загвязинского, «особенность этого метода 
заключается в том, что исследователь не вступает в непосред-
ственный контакт с самим человеком, а имеет дело с продуктами 
его предшествующей деятельности или размышлениями о том, ка-
кие изменения произошли в самом испытуемом в процессе и в ре-
зультате его включенности в некоторую систему взаимодействий 
и отношений». Из сказанного следует, что изучение продуктов 
деятельности человека в широком смысле есть не что иное, 
как изучение последствий предпринятых им усилий, которые 
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внесли изменения, повлекли реальные сдвиги в его жизненных 
позициях, позволили изменить свое отношение к системе цен-
ностей и т. д. В более узком плане речь может идти о материа-
лизованных результатах деятельности человека. Для исследо-
вателя всегда важен не только продукт детской деятельности 
(сочинения, рефераты, продукты свободного времени и др.), но 
и соотнесение его с мотивами, условиями этой деятельности, с 
поведением ребенка, группы.

Вместе с тем изучение продуктов деятельности позволяет 
судить о достигнутом уровне деятельности и о самом процес-
се выполнения поставленных исследовательских задач. Имея 
эти сведения, исследователь может судить о добросовестности 
и упорстве в достижении цели, о степени инициативы и творче-
ства в выполнении работы, т. е. о сдвигах в развитии личности. 

К методам изучения продуктов деятельности можно отне-
сти метод изучения педагогической документации (отчетно-
учетной, нормативной и др.). В процессе работы исследователь 
сталкивается с изучением различных документов: служебных 
характеристик; личных дел, медицинских карт, автобиографий, 
ученических дневников, журналов контрольных проверок, при-
казов и распоряжений руководства образовательных учреж-
дений, протоколов собраний и заседаний и др. Анализ этих 
документов позволяет выявить динамику развития личности 
обучающегося, сопоставить официальные мнения, получить 
объективные данные, характеризующие реально сложившуюся 
практику организации образовательного процесса. Следует за-
метить, что информация, полученная из различных документов, 
обычно обширна, объемна. Не просто запомнить биографические 
данные даже об одном человеке. Когда же обследуются десятки и 
сотни людей, то эта задача усложняется до предела. Помимо это-
го, характеристики и другие документы пишутся в произвольной 
форме, что создает трудности при их сопоставлении, анализе и 
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оценке. Здесь помогает только опыт, интуиция, автоматизация 
обработки и хранения данных документов с помощью ЭВМ.

В качестве одного из методов работы с документами, в 
частности, с текстами, в социально-педагогических исследо-
ваниях широко применяется метод контент-анализа, позво-
ляющий получить достоверную информацию путем ее специ-
альной выборки. Контент-анализ (англ. content – содержание, 
analysis – разложение) – метод выявления и оценки специфи-
ческих характеристик текстов и других носителей информации 
(видеозаписей, интервью, ответов на открытые вопросы анкеты 
и т. д.). При его использовании на больших массивах информа-
ции (например текстов) в соответствии с целями исследования 
выделяются определенные смысловые единицы содержания и 
формы информации (например, отдельные психологические 
характеристики, виды взаимодействия людей и т. д.). Далее для 
выявления существующих тенденций определяются частота и 
объем их употребления. Контент-анализ дает возможность вы-
являть в текстах отдельные психолого-педагогические характе-
ристики личности, коллектива и т. д. В отличие от содержатель-
ного анализа этот научный метод используется для получения 
информации, отвечающей некоторым качественным критери-
ям – объективности, надежности и валидности.

Метод изучения и обобщения передового педагогическо-
го опыта. В российской педагогической энциклопедии педаго-
гический опыт определяется как «совокупность практических 
знаний, умений, навыков, приобретаемых педагогом в ходе по-
вседневной учебно-воспитательной работы; один из источни-
ков развития педагогической науки». 

Встречаются и другие определения этого понятия. Так, по 
мнению Э. И. Моносзона, педагогический опыт – это практи-
ческая педагогическая деятельность и результат этой деятель-
ности, выражающийся в качестве личности воспитуемого,  
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обучаемого. М. Н. Скаткин различает понятие педагогиче-
ского опыта в широком смысле, определяя его как практику 
обучения и воспитания, и в узком – как мастерство педагога, 
приобретенное в результате более или менее длительной ра-
боты (синоним опытности). И. К. Журавлев разводит понятия 
передового педагогического опыта и педагогической практи-
ки, считая второе более широким понятием, так как передовой 
опыт содержится в практике. В. И. Загвязинский, наряду с этим, 
разводит между собой такие понятия как положительный опыт и 
передовой. «Положительный опыт, по его мнению, – это опыт, 
позволяющий, опираясь на традиционные подходы, получать ре-
зультаты, отвечающие современным требованиям. Он, как правило, 
опережает тот уровень, который достигнут в массовой педагогиче-
ской практике. Передовой опыт – это опыт, реализующий прогрес-
сивные тенденции развития воспитания и социальной помощи, 
опирающийся на научные достижения, создающий нечто новое в 
содержании, средствах, способах социально-педагогического про-
цесса в силу этого позволяющий достигать оптимально возмож-
ных в конкретных условиях и ситуациях результатов». 

Основное внимание ученых, как правило, всегда обращает-
ся на критериальную сторону внедрения передового педагоги-
ческого опыта. Если свести воедино все признаки, по которым 
относят педагогический опыт к передовому, то образуется до-
статочно широкий их комплекс. 

Приведем критерии (требования, признаки, показатели 
и т. д.), которым должен удовлетворять передовой педаго-
гический опыт.

По мнению В. И. Загвязинского, к числу таких критериев 
относятся:

- новизна (различной степени: новаторство, системная мо-
дернизация, частные усовершенствования);

- устойчивость положительных результатов (несколько лет, 
с различным составом обучаемых или воспитанников и др.);
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- соответствие гуманистическим традициям, современным 
концепциям образования;

- актуальность (темы, проблемы, решений) и их перспек-
тивность (хотя бы на ближайшие 3–5 лет);

- оптимальность расходования сил педагогов и обучаемых, 
времени, ресурсов;

- переносимость, т. е. возможность «отделения» идей, за-
мыслов, решений от его создателей, использования другими в 
несколько измененных условиях.

И. К. Журавлев дополняет названные критерии еще тремя: 
создание целостной системы всестороннего развития личности 
обучающегося; открытие новых педагогических фактов и явле-
ний и создание новых педагогических ценностей.

Особого внимания заслуживают две полярные разновид-
ности: передовой педагогический опыт и отрицательный. 
Передовой педагогический опыт может быть результатом твор-
чества отдельного педагога, группы, педагогического коллектива 
и др. Передовой опыт не следует понимать в буквальном смысле: 
опережающий массовую практику и только. Передовой – это од-
новременно и эффективный, позволяющий достигать хороших 
результатов в социально-педагогической работе при сравни-
тельно невысоких затратах сил, средств и времени.

При изучении передового педагогического опыта иссле-
дователь имеет дело с содержанием, процессами, условиями, 
качеством и результатами работы конкретных людей. Во 
внимание принимаются следующие основные компоненты пе-
редового педагогического опыта: конкретные задачи социально-
педагогической работы, которые успешно решаются авторами 
опыта; реальная деятельность, действия, операции педагогов, 
воспитанников и других участников социально-педагогического 
процесса – авторов передового педагогического опыта; новизна, 
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преимущество их работы перед работой других; основные идеи 
опыта и условия его реализации; обусловленность опыта лич-
ностными качествами авторов, условиями, созданными в обра-
зовательных учреждениях; пути и средства передачи, освоения 
и внедрения данного передового педагогического опыта.

Целостное рассмотрение социально-педагогической прак-
тики, как в статическом, так и, особенно, в динамическом со-
стояниях, обязывает исследователя изучать не только передо-
вое, эффективное, но и то, что ему противостоит.

Фактически передовой опыт в своем развитии и массовом осво-
ении дважды сталкивается с опытом, имеющим знак минус. Вначале 
он оказывается обязанным ему своим возникновением, ибо, как из-
вестно, новое приходит на смену старому, преодолевает его, чтобы 
занять место того, что перестало удовлетворять. Впоследствии по-
сле общественного признания передового педагогического опыта 
происходит его столкновение с опытом отрицательным, устарев-
шим. Таким образом, отражение социально-педагогической дей-
ствительности будет более глубоким и разносторонним, если объ-
ектом специального научного анализа станет наряду с передовым 
и его антипод – отрицательный педагогический опыт. С гносеоло-
гической точки зрения такой подход не только правомерен, но и 
единственно правилен. Он отвечает известному требованию рас-
сматривать исследуемое во всех его связях.

В общем цикле научного исследования опыт стоит в его на-
чале и в конце. Педагогический опыт, т. е. практика, выступает 
как источник познания и как объект преобразования на основе 
научного обобщения образцов. Такова типичная логика позна-
вательного процесса, основанного на законах гносеологии.

Группируя педагогический опыт по разным основаниям,  
И. К. Журавлев предлагает следующую его классификацию:

- по качеству: передовой, положительный, эффективный, не-
эффективный, рациональный, нерациональный, отрицательный. 
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Отрицательный, в свою очередь, имеет следующие разновид-
ности – устаревший, негативный, отстающий, ошибочный; 

- по масштабу: единичный, типичный, индивидуальный, 
групповой, коллективный, массовый; 

- по новизне и значимости: новаторский и модифици-
рующий.

Для примера рассмотрим содержание классификации пере-
дового опыта по критерию новизны и значимости. Новаторский 
опыт – это опыт разработки и реализации новых социально-
педагогических систем, во всяком случае, систем, содержащих 
существенные элементы новизны. Опыт модифицирующий со-
держит менее выраженные, менее оригинальные элементы но-
вого. Он построен на серьезном усовершенствовании, развитии 
существующих форм и подходов, однако полезен и относитель-
но легче распространяется. 

Одной из сложных задач исследователя всегда был и оста-
ется поиск образцов передового педагогического опыта. На 
этой ступени научной работы, во-первых, важно определить 
источники надежной информации о передовом опыте. Вслед 
за этим осуществляется отбор объектов изучения, оформляется 
определенный вид правовых связей исследователя с авторами 
опыта, разрабатывается программа, по которой далее действует 
исследователь. Во-вторых, необходимо выявить критерии отбо-
ра действительно передового опыта, т. е. экспертный аппарат, 
позволяющий обоснованно зачислить те или иные образцы пе-
дагогического творчества в число передовых.

Естественно, что, проводя эту работу, исследователь опи-
рается на официальные оценки опыта со стороны ученых, ру-
ководства учебных заведений, административных органов на-
родного образования и т. п. Однако нередко опыт успешного 
решения социально-педагогических задач, особенно в микро-
масштабе, не попадает в поле зрения названных лиц и органи-
заций. В этом случае исследователь, как лицо заинтересованное 
в выявлении передового опыта, ведет поиск самостоятельно.
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Обратимся к источникам изучения передового педагоги-
ческого опыта и дадим их краткий обзор. Все их разновидно-
сти можно отнести к одной из трех групп: зафиксированный в 
письменной форме; зафиксированный в памяти лиц, способных 
устно освещать его содержание; наконец, незафиксированный 
живой опыт конкретной деятельности, поддающийся визуаль-
ному наблюдению, описанию.

Значительный интерес для научного анализа представляют 
рукописные (машинописные) формы отражения передового 
педагогического опыта. В любых городах, областях, краях, ре-
спубликах и в странах систематически проводятся различные на-
учные и методические конференции. Доклады ученых, педагогов, 
руководителей учебных заведений – неиссякаемый, непрерывно 
пополняющийся фонд педагогического творчества, мудрости, 
открытий, находок. С материалами или тезисами докладов этих 
конференций можно ознакомиться в библиотеках. Их изучение и 
обобщение представляется важнейшей задачей исследователей.

Административные органы народного образования, а также 
методические службы учебных заведений, как правило, постоян-
но фиксируют и представляют на различного рода конференциях, 
выставках и других мероприятиях передовой опыт педагогов в 
специальных изданиях, методических разработках, отчетах, опи-
саниях, иллюстрациях, схемах, моделях и т. д. Было бы неверным 
недооценивать подобные продукты педагогического творчества. 

Вторую группу источников ознакомления с опытом пред-
ставляют собой устные формы его освещения. В практике 
сложился ряд устойчивых способов организации таких сообще-
ний. К ним относятся выступления авторов передового опыта 
на различного рода совещаниях, мастер-классах, методических 
межвузовских и межшкольных конференциях, семинарах по об-
мену опытом, курсах повышения квалификации педагогов и т. д. 
Часть ценного материала может быть опубликована в печати или 
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составить текст доклада, представленного в методические фон-
ды учебных заведений или административные органы народ-
ного образования. Однако немало ценнейших находок у твор-
чески работающих педагогов исследователь может встретить 
благодаря личному участию в общении и беседах с ними.

Наконец, третью группу источников познания передового 
педагогического опыта составляет непосредственная профес-
сиональная деятельность преподавателей. Ведущим методом 
накопления фактов передового опыта выступает наблюдение, т. е. 
непосредственное восприятие педагогических ситуаций.

Далее необходимо определенным образом зафиксировать 
опыт, т. е. отразить его содержание таким образом, чтобы обе-
спечить возможность следующего этапа работы – обработки, 
обобщения, интерпретации, оценки накопленных фактов.

Чаще всего используется стенографическое отражение 
социально-педагогического процесса. Оно представляет со-
бой подробную протокольную запись содержания, методов, 
приемов, средств, действий, операций участников процесса. 
При этом подлежит фиксированию не только то, что выступа-
ет собственно предметом исследования, а весь процесс, куда 
органически включено исследуемое явление. В ряде случаев 
эффективными оказываются фото- и киносъемки, видеозаписи
педагогических ситуаций. Реже используется звукозапись и 
подготовка фонограмм.

Работа исследователя по изучению опыта, освещенного в 
публикациях, по существу не отличается от анализа сообще-
ний в научной печати; она заключается в конспектировании, 
цитировании, составлении справок, аннотировании, рефериро-
вании, использовании формально-логических моделей, матриц 
сопоставимых данных, ксеро- и фотокопирования.

Одним из условий успеха изучения передового педагогиче-
ского опыта является накопление достаточного по количеству, 
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качеству и разнообразию записи фактов. Это касается работы 
над объектом любого масштаба, опыта большого числа педа-
гогов или только одного из них, опыта, отражаемого моногра-
фически, или опыта успешного решения педагогом какой-либо 
конкретной задачи. 

За накоплением и фиксированием разнородной информа-
ции о передовом педагогическом опыте по логике научной ра-
боты следует обработка всех имеющихся в распоряжении ис-
следователя материалов. Необходимо подчеркнуть, что данный 
компонент исследовательского цикла, как правило, вызыва-
ет специфический познавательный интерес, захватывает, ибо 
здесь исследователь непосредственно подходит к открытиям. 
Основная цель обработки образцов педагогического опыта за-
ключается в том, чтобы превратить конгломерат фактов в упо-
рядоченную систему, позволяющую видеть типичное, тенден-
цию, устойчивую связь между профессиональными действиями 
педагога и результатами его деятельности.

Первым шагом по упорядочению разрозненных фактов 
является, как правило, их классификация. Проводится она по 
разным основаниям, но главным образом по принадлежности 
материала к тем или иным типичным педагогическим операциям, 
действиям, к участникам образовательного процесса, к педа-
гогическим категориям. Таким образом, перед исследователем 
стоит задача разработать удобный классификатор, который и 
станет инструментом обработки фактов.

Наиболее распространенными видами классификаторов 
педагогических данных можно назвать классификаторы ко-
ординатный, понятийно-смысловой и саморазвивающийся. 
Конструирование первого состоит в том, что исследователь 
строит координатную сеть, каждая клетка которой отводится 
для расположения в ней однородных по цели элементов опыта 
работы испытуемого. Классификатор удобен тем, что он по-
зволяет достигать одновременно двух целей: упорядочения – 
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группировки фактов и одновременно их индексирования по 
горизонтальной и вертикальной осям.

В результате применения метода координатного индекси-
рования образуется матрица с наглядным изображением более 
или менее строго разнесенных фактов. Это позволяет получить 
системно-структурное изображение определенного комплекса 
элементов опыта и увидеть в нем целое. 

Иначе строится классификатор понятийно-смысловой. 
Сначала исследователь выделяет базовые понятия предметного, 
операционного, атрибутивного характера по теме, а после этого 
распределяет зафиксированное содержание опыта по принад-
лежности к тому или иному базовому понятию.

При изучении системы работы конкретного педагога, педа-
гогического коллектива практикуется схема-модель основных 
параметров, по которым собирается, а затем классифицируется 
фактический материал, характеризующий целостный процесс 
деятельности авторов опыта. Например, подобная модель для 
анализа опыта новаторской работы преподавателя может со-
держать следующие пункты, по которым группируется факти-
ческий материал: данные о личности педагога-мастера: воз-
раст, специальность, педагогический стаж, группы, которыми 
руководит ко времени изучения опыта; данные о характере 
действий и операции: как планирует работу, как изучает вос-
питанников, как проектирует и реализует формы работы, какие 
методы, формы и средства при этом применяет и т. д. 

Для познания существа опыта и для развития эвристиче-
ских способностей исследователя особый интерес представ-
ляет саморазвивающийся классификатор, в качестве которого 
используется контент-анализ.

Завершающим этапом научного рассмотрения обработан-
ных фактов, раскрывающих содержание педагогического опы-
та, считается его обобщение. Понятие «обобщение передового 
педагогического опыта» неоднозначно. Чаще всего в смысл 
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этого термина вкладывается нахождение общего, типичного, 
того, что может быть доступно для исполнения другими педа-
гогами, а не обусловлено талантом конкретного педагога. Под 
обобщением понимается выведение из конкретных методиче-
ских, организационных, образовательных решений своеобраз-
ной общей идеи, которая может стать основой продуктивного 
осуществления ряда педагогических задач. Итогом обобщения 
передового педагогического опыта может стать тенденция, за-
кономерная связь явлений, установленная исследователем.

Как итог работы полезно оценить опыт по уровню его 
обобщения (например, новаторский или модифицирующий), по 
адресной направленности (для кого пригоден опыт, условия его 
использования), а также внести предложения по корректировке 
опыта, его совершенствованию и развитию.

Метод эксперимента в педагогическом исследовании. 
Эксперимент используется тогда, когда возникает необходи-
мость сравнительного анализа действия отдельных факторов 
на ход и результативность процесса, а также более точного 
измерения параметров и результатов процесса. 

Эксперимент определяется в науке как специально орга-
низованное воспроизведение и изменение явлений в услови-
ях, благоприятных для выявления влияющих на результаты 
факторов и условий.

«Психолого-педагогический эксперимент – комплекс-
ный метод исследования, который обеспечивает научно-
объективную и доказательную проверку правильности обосно-
ванной в начале исследования гипотезы. Он позволяет глубже, 
чем другие методы, проверить эффективность тех или иных 
нововведений в области обучения и воспитания, сравнить зна-
чимость различных факторов в структуре педагогического про-
цесса и выбрать наилучшее (оптимальное) для соответствующих 
ситуаций их сочетание, выявить необходимые условия реализа-
ции определенных педагогических задач. Эксперимент позволяет 
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обнаружить повторяющиеся, устойчивые, необходимые, суще-
ственные связи между явлениями, т. е. изучать закономерности, 
характерные для педагогического процесса» (Ю. К. Бабанский).

В отличие от обычного изучения педагогических явлений в 
естественных условиях путем их непосредственного наблюде-
ния эксперимент позволяет искусственно отделять изучаемое 
явление от других, целенаправленно изменять условия педаго-
гического воздействия на испытуемых.

Педагогический эксперимент требует от исследователя вы-
сокой методологической культуры, тщательной разработки его 
программы и надежного критериального аппарата, позволяю-
щего фиксировать эффективность образовательного процесса.

Таким образом, сущность эксперимента заключает-
ся в активном вмешательстве исследователя в психолого-
педагогический процесс с целью его изучения в заранее за-
планированных параметрах и условиях. В эксперименте в 
совокупности используются методы наблюдения, беседы, 
опросов и т. д. 

Исследователь в процессе эксперимента по своей воле вы-
зывает или формирует те или иные социально-педагогические 
явления в различных, заранее определенных условиях (кото-
рые в большинстве случаев также находятся под его влиянием). 
Эксперимент позволяет варьировать факторами, которые воз-
действуют на изучаемые процессы и явления, воспроизводить 
их неоднократно. Его сила в том, что он дает возможность соз-
давать новый опыт в точно учитываемых условиях.

Характерные признаки эксперимента:
- точное фиксирование исходного уровня и условий проте-

кания процесса;
- внесение запланированных изменений (независимых пе-

ременных);
- варьирование условий;
- воспроизводимость процесса и результатов;
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- точное фиксирование результатов;
- интерпретация результатов с выделением «веса» влияю-

щих (варьируемых) факторов (не во всех видах эксперимента).
В педагогике выделяют несколько основных видов экс-

перимента. Прежде всего, по способу организации различают 
естественный и лабораторный эксперименты. Естественный 
эксперимент проводится в реальных для испытуемых условиях 
деятельности, но при этом создается или воссоздается то яв-
ление, которое следует изучать. Этот вид эксперимента в силу 
того, что проводится в обычных условиях деятельности испы-
туемых, дает возможность замаскировать его содержание, цели 
и при этом сохранить суть, которая заключается в активности 
исследователя в изменении условий выполнения изучаемой 
деятельности. Таким образом, на первой стадии эксперимен-
та исследователь изучает начальное состояние деятельности – 
поведение несовершеннолетних, уровень сформированности у 
них характеристик, которые вытекают из содержания научной 
работы. Затем он один или совместно с коллегами осуществля-
ют преднамеренные изменения в содержании, формах, методах 
или средствах изучаемого вида деятельности. После проведен-
ных изменений вновь изучается, например, уровень сформиро-
ванности исследуемых характеристик и делается вывод об эффек-
тивности применяемой в естественных условиях системы мер.

Лабораторный эксперимент – это изучение какой-либо 
реальной деятельности с большой точностью регистрации и за-
меров в специально организованных, искусственных, лабора-
торных условиях, часто с использованием аппаратурных мето-
дик. В коллективе выделяется группа испытуемых, с которыми 
работает исследователь, применяя специальные методы иссле-
дования, – беседы, тестирование, индивидуальное и группо-
вое обучение и наблюдает за эффективностью своих действий. 
После завершения эксперимента сравниваются предшествую-
щие результаты с вновь полученными. 
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По назначению различают констатирующий и формирую-
щий эксперименты. Констатирующий эксперимент –  это экспе-
римент, устанавливающий наличие какого-либо непреложного 
факта или явления. Эксперимент становится констатирующим, 
если исследователь ставит задачу выявления наличного состоя-
ния и уровня сформированности некоторого свойства или изу-
чаемого параметра, иначе говоря, определяется актуальный уро-
вень развития изучаемого свойства у испытуемого или группы 
испытуемых. Исследователь экспериментальным путем уста-
навливает только состояние изучаемой педагогической системы, 
констатирует факты наличия причинно-следственных связей, 
зависимости между явлениями. Полученные данные могут слу-
жить материалом для описания ситуации как сложившейся и по-
вторяющейся или быть основой для исследования внутренних 
механизмов становления тех или иных свойств личности или 
качеств педагогической деятельности. Это дает основание для 
такого построения исследования, которое позволяет прогнози-
ровать развитие изучаемых свойств, качеств, характеристик. 

Когда же исследователь применяет специальную систе-
му мер, направленных, например, на формирование у ис-
пытуемых определенных личностных качеств, речь идет 
уже о формирующем эксперименте. Последний ориентиро-
ван на изучение динамики развития изучаемых качеств или 
социально-педагогических явлений в процессе активного 
воздействия исследователя на условия выполнения деятель-
ности. Следовательно, основной особенностью формирую-
щего эксперимента является то, что в нем сам исследователь 
активно и позитивно влияет на изучаемые явления. 

Наряду с названными видами педагогических эксперимен-
тов существуют и другие подходы к их классификации. В част-
ности, В. И. Загвязинский предлагает различать зондирующий и 
проверочный эксперименты. Первый по своим задачам близок 
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констатирующему, а второй предполагает проверку выдвинутых 
предложений, частных гипотез, для чего необходимо получение 
или уточнение отдельных фактов. Среди других видов экспери-
мента он выделяет сравнительный и перекрестный эксперимен-
ты. О сравнительном эксперименте речь идет в тех случаях, когда 
исследователь осуществляет выбор наиболее оптимальных усло-
вий или средств педагогической деятельности, сравнивая между 
собой контрольный и экспериментальный объекты. В качестве 
таких объектов могут выступать группы воспитуемых. Как пра-
вило, в этом случае в экспериментальных группах организуются 
специальные педагогические изменения, которые, по мнению ис-
следователя, должны привести к позитивным результатам. В кон-
трольных группах подобные изменения не осуществляются. В 
этом случае имеется возможность сравнения полученных резуль-
татов. Существует и другой способ проведения сравнительного 
педагогического эксперимента, когда контрольного объекта нет, 
а сравниваются несколько экспериментальных вариантов между 
собой, чтобы отобрать лучший. 

Перекрестный эксперимент проводится в том случае, когда 
у исследователя нет возможности уравнять состав контрольных 
и экспериментальных групп (определяется предварительными 
контрольными срезами). Выход из этого положения состоит в том, 
что контрольные и экспериментальные группы меняются места-
ми в каждой последующей серии экспериментов. Если получен 
позитивный результат в экспериментальных группах разного 
состава, то это свидетельствует об эффективности используемого 
исследователем нововведения. 

С точки зрения логической структуры В. П. Давыдов выде-
ляет два основных типа педагогического экспериментирования – 
классический и многофакторный педагогические эксперименты.

Первый тип – классический эксперимент. Он предполагает, во-
первых, изолирование изучаемого явления от влияния побочных, 
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несущественных и затемняющих его сущность влияний, т. е. 
изучение его в «чистом» виде, во-вторых, многократное произ-
водство хода процесса в строго фиксированных, поддающихся 
контролю и учету условиях, в-третьих, планомерное изменение, 
варьирование, комбинирование различных условий в целях полу-
чения искомого результата.

Сущность классического эксперимента и его основные функ-
ции заключаются в проверке гипотез о взаимозависимостях 
между отдельными факторами психолого-педагогического воз-
действия и его результатами, их причинно-следственных отноше-
ниях. Экспериментатор выделяет определенные факторы, которые 
участвуют в исследуемом процессе. Он меняет условия, чтобы 
определить, к каким последствиям приведет их изменение, пы-
тается установить, как они влияют на конечный результат. Новые 
вводимые условия называются независимыми переменными, а 
измененные факторы – зависимыми переменными. Об эффек-
те произведенных изменений судят по полученным результатам. 
Создавая необходимые условия, экспериментатор имеет возмож-
ность обеспечить их постоянство. Таким образом, проведение 
эксперимента состоит в изучении влияния изменяемых независи-
мых переменных на одну или несколько зависимых переменных. 

Создавая определенные условия, исследователь получает 
возможность учитывать влияние этих условий на изучаемые яв-
ления, изменять одни условия и сохранять неизменными другие 
и тем самым раскрывать причины определенных явлений, повто-
рять опыт и, таким образом, накапливать количественные данные, 
на основе которых можно судить о типичности или случайности 
изучаемых явлений. 

Это особенно важное преимущество эксперимента перед 
наблюдением, так как оно дает возможность находить, напри-
мер, наиболее эффективные приемы социально-педагогической 
деятельности. 
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В классическом эксперименте после того, как контрольная и 
экспериментальная группы сформированы, последняя подверга-
ется воздействию нового фактора или наоборот, изолируется от 
влияния какого-либо фактора. При этом важно, чтобы другие фак-
торы, влияющие на контрольные и экспериментальные группы, 
оставались относительно неизменными. Этим достигается чисто-
та эксперимента. На практике достичь этого весьма трудно, так 
как те или иные факторы всегда варьируются в процессе исследо-
вания, во всяком случае, если оно является достаточно длитель-
ным. Поэтому, чтобы доказать, что полученный эффект в экспе-
рименте не случаен, его планируют с применением специальных 
статистических методов обработки полученных результатов.

Математическая теория расширяет возможности экспери-
мента, придает ему аналитико-синтезирующий характер. В этом 
случае эксперимент называется, в отличие от классического, 
многофакторным. В современной психолого-педагогической 
теории и практике происходят процессы, механизм которых 
нельзя изучать прямо, так как в них взаимодействует множество 
различных элементарных процессов, которые в реальных услови-
ях не могут быть ограничены. Здесь и необходим многофактор-
ный эксперимент. Исследователь в этом случае подходит к задаче 
эмпирически – варьирует с большим количеством факторов, от 
которых, как он считает, зависит ход педагогического процесса. 
Он пытается найти оптимальные условия протекания этого про-
цесса с точки зрения его результата. В этом случае, как правило, 
предусматривается широкое использование современных мето-
дов математической статистики. 

Психолого-педагогический эксперимент решает ряд задач:
- установление неслучайных взаимосвязей между воздействи-

ем исследователя и достигаемыми при этом результатами; между 
определенными условиями и полученной эффективностью в ре-
шении педагогических задач;

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



148

- сравнение продуктивности двух или нескольких вариантов 
психолого-педагогического воздействия и выбора из них опти-
мального по критериям результативности, времени, приложен-
ным усилиям, используемым средствам и методам;

- обнаружение причинно-следственных, закономерных свя-
зей между явлениями, представления их в качественной и коли-
чественной формах;

Среди наиболее важных условий эффективности проведе-
ния педагогического эксперимента можно выделить:

- предварительный, тщательный теоретический анализ исследуе-
мого явления, его истории, изучение массовой педагогической прак-
тики для максимального сужения поля эксперимента и его задач;

- конкретизация гипотезы с точки зрения ее новизны, необыч-
ности, противоречивости по сравнению с привычными установ-
ками, взглядами;

- четкое формулирование задач эксперимента, разработка 
признаков и критериев, по которым будут оцениваться результа-
ты, явления, средства и прочее;

- корректное определение минимально необходимого, но до-
статочного числа экспериментальных объектов с учетом целей и 
задач эксперимента, а также минимально необходимой длитель-
ности его проведения;

- умение организовать в ходе эксперимента непрерывную 
циркуляцию информации между исследователем и объектом 
экспериментирования, что предупреждает прожектерство и од-
носторонность практических рекомендаций, затруднения в ис-
пользовании выводов. Исследователь получает возможность не 
ограничиваться лишь сообщением о средствах и методах, резуль-
татах их применения, а вскрыть возможные затруднения в ходе 
психолого-педагогических воздействий, неожиданные факты, важ-
ные аспекты, нюансы, детали, динамику исследуемых явлений;

- доказательство доступности сделанных из материалов экс-
перимента выводов и рекомендаций, их преимущества перед тра-
диционными, привычными решениями.
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Необходимость в использовании эксперимента возникает тог-
да, когда задачи исследования требуют создания ситуации, кото-
рая либо не может возникнуть при обычном ходе событий, либо 
неопределенно долго пришлось бы ее ожидать. 

Таким образом, эксперимент –  это исследовательский метод, 
который заключается в том, чтобы создать исследовательскую 
ситуацию, получить возможность ее изменять, варьировать ее 
условия, сделав возможным и доступным изучение психических 
процессов или педагогических явлений через их внешние прояв-
ления, раскрывая тем самым механизмы и тенденции возникно-
вения и функционирования изучаемого явления. 

Проведение психолого-педагогического эксперимента 
предполагает три основных этапа работы.

Первый этап – подготовительный. Он включает в себя ре-
шение следующих задач: формулирование гипотезы, то есть того 
положения, выводы о правильности которого следует проверить, 
выбор необходимого числа экспериментальных объектов (числа 
испытуемых, учебных групп, учебных заведений и др.); опреде-
ление необходимой длительности проведения эксперимента; раз-
работка методики его проведения; выбор конкретных научных 
методов для изучения начального состояния экспериментального 
объекта – анкетный опрос, интервью, экспертная оценка и др.; 
проверка доступности и эффективности разработанной методи-
ки эксперимента на небольшом числе испытуемых; определение 
признаков, по которым можно судить об изменениях в экспери-
ментальном объекте под влиянием соответствующих педагоги-
ческих воздействий.

Второй этап – непосредственное проведение эксперимен-
та. Этот этап должен дать ответ на вопросы об эффективности 
новых путей, средств и методов, вводимых экспериментатором в 
психолого-педагогическую практику. Здесь создается эксперимен-
тальная ситуация, суть которой заключается в таких внутренних 
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и внешних условий эксперимента, когда изучаемая зависимость, 
закономерность проявляется наиболее чисто, без воздействия 
случайных, неконтролируемых факторов. 

На данном этапе исследователем последовательно решают-
ся следующие задачи: изучение начального состояния условий, в 
которой проводится эксперимент; оценка состояния самих участ-
ников педагогических воздействий; формулирование критериев 
эффективности предложенной системы мер; инструктирование 
участников эксперимента о порядке и условиях эффективного 
его проведения (если эксперимент проводит не один человек); 
осуществление предлагаемой автором системы мер по решению 
определенной экспериментальной задачи (формирование опре-
деленных качеств личности, коллектива и др.); фиксирование 
данных о ходе эксперимента на основе промежуточных срезов, 
характеризующих изменения, происходящие в объекте под влия-
нием экспериментальной системы мер; указание затруднений и 
возможных типичных недостатков в ходе проведения экспери-
мента; оценка текущих затрат времени, средств и усилий.

Завершающий этап – подведение итогов эксперимента: опи-
сание результатов осуществления экспериментальной системы 
мер (конечный уровень сформированного качества и др.); харак-
теристика условий, при которых эксперимент дал благоприятные 
результаты (социальные, учебно-материальные, гигиенические, 
морально-психологические и др.); описание особенностей субъ-
ектов экспериментального воздействия (социального педагога, 
учителей, воспитателей и др.); данные о затратах времени, уси-
лий и средств; указание границ применения проверенной в ходе 
эксперимента системы мер.

Следует указать, что при проведении психолого-педаго-
гических исследований возможен и более сложный способ прове-
дения педагогического эксперимента. Этот способ предусматри-
вает проверку двух или даже трех вариантов мер с целью выбора 
того, который дает наилучшие результаты за меньшее время. 
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Эксперимент по проверке оптимальности предлагаемой си-
стемы мер включает следующие этапы:

- формулирование критериев оптимальности предлагаемой 
системы мер с точки зрения ее результативности, затрат времени, 
средств и усилий; 

- выбор возможных вариантов решения поставленной перед 
экспериментатором задачи (разработка двух-трех методических 
подходов к изучению данной учебной темы, разработка несколь-
ких возможных вариантов проведения различных педагогических 
мероприятий и др.);

- осуществление выбранных вариантов примерно в одних и 
тех же условиях (в двух примерно одинаковых по уровню подго-
товленности учебных группах и др.);

- оценка результативности по каждому из вариантов экспе-
римента;

- сравнительная оценка всех вариантов эксперимента;
- выбор из вариантов одного, который дает наилучшие ре-

зультаты при меньших затратах времени, средств и усилий, или 
более результативного варианта при тех же затратах.

Перед исследователем при подготовке эксперимента всегда 
встают два вопроса: как осуществить репрезентативную (по-
казательную для всей совокупности) выборку эксперимен-
тальных объектов (сколько испытуемых включать в эксперимент, 
сколько педагогов должно участвовать в нем, сколько учебных за-
ведений должно быть охвачено экспериментальной работой и т. п.)? 
Какова должна быть длительность эксперимента? 

Однозначного ответа на эти вопросы дать невозможно, посколь-
ку указанные критерии зависят от многих факторов: гипотезы, целей 
и задач эксперимента, явлений, подлежащих изучению, избранных 
методов исследования, предполагаемых результатов и т. п. 

Вместе с тем можно предложить некоторые практические 
рекомендации, которые помогут исследователю сориентировать-
ся в решении этих задач: 
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а) количество испытуемых в контрольной и эксперименталь-
ной группах, с одной стороны, желательно иметь как можно боль-
шее (так как только в этом случае с достаточной надежностью 
можно избежать воздействия на результат эксперимента неконтро-
лируемых, случайных факторов, существенно искажающих их, и по-
лучить статистически надежные результаты), но с другой – эти груп-
пы не должны быть чрезмерно большими, так как в этом случае 
существенно усложняется управление экспериментом. Однако 
если качество управления и контроль за ходом эксперимента до-
статочно эффективны, то наука и практика только выигрывают от 
широты эксперимента. 

Вместе с тем экспериментальная выборка должна быть до-
статочно представительной. Если экспериментатор осознает не-
возможность осуществить широкий эксперимент, то он сужает 
задачу исследования и конкретизирует ее до изучения реально 
возможного числа объектов и их характера. Таким образом, за-
дачи эксперимента и число объектов, включаемых в него, тесно 
взаимосвязаны и могут влиять друг на друга. Однако решающим 
элементом все же являются задачи эксперимента, которые иссле-
дователь намечает заранее. Именно они определяют необходи-
мый характер выборки.

Далее исследователю необходимо сузить число эксперимен-
тальных объектов до минимально необходимого. Для правильно-
го выбора важно учесть специфику темы исследования. Очень 
важно, чтобы экспериментальная группа была типичной (по на-
чальному состоянию исследуемого качества не превосходила 
контрольную группу). 

Если речь идет об эксперименте по воспитательным пробле-
мам, то здесь возможны случаи, когда в эксперимент вовлекаются 
лишь 30–40 человек (при такой выборке возможно обрабатывать 
статистические данные). Обычно в эксперименте должен принять 
участие какой-то сформировавшийся коллектив – учебный класс, 
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возрастная группа. Если же исследователь разрабатывает реко-
мендации для целой возрастной группы, то в эксперимент надо 
включать представителей каждого отдельного возраста.

Таким образом, нет и не может быть какого-то единого, ша-
блонного, стандартного решения о выборе числа эксперимен-
тальных объектов. Однако важно знать и помнить, что всегда при 
проведении социально-педагогического исследования требуется 
доказывать репрезентативность выборки как с точки зрения пред-
ставительности всех категорий испытуемых, так и с точки зрения 
объективности результатов, которые могут быть получены в ходе 
экспериментальной работы.

Между тем следует предостеречь не только от занижения чис-
ла выбираемых для эксперимента объектов, но также и от завы-
шения этого числа, так как в последнем случае экспериментатор 
чрезвычайно перегружается, недостаточно глубоко анализирует 
ход эксперимента и дает малодоказательные рекомендации;

б) определяя необходимую длительность эксперимента, 
следует иметь в виду, что слишком краткий его срок приводит к 
необъективным научным рекомендациям, к преувеличению роли 
и значения отдельных педагогических факторов. Слишком дли-
тельный срок отвлекает исследователя от решения других задач, 
повышает трудоемкость работы. Поэтому в каждом исследовании 
необходимо специально доказывать минимально необходимую 
продолжительность эксперимента.

Сделать это возможно, во-первых, путем анализа предше-
ствующего опыта проведения аналогичных экспериментов, в ко-
торых были сделаны корректные научно-практические выводы; 
во-вторых, путем соотнесения цели и задач эксперимента с необ-
ходимой его длительностью. 

В завершении важно указать, что результаты педагогиче-
ских экспериментов в психолого-педагогических исследовани-
ях не следует абсолютизировать. Они обязательно нуждаются 
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в подкреплении и проверке с использованием других научных ме-
тодов педагогики и психологии. Эффективность эксперименталь-
ной работы в решающей степени зависит от мастерства исследо-
вателя, его методологической и методической оснащенности.

Контрольные вопросы и задания

1. Методы как инструмент поиска

1. Определите соотношение метода и методики:
- методика – совокупность методов, обеспечивающая реше-

ние определенного класса задач;
- методика – способ реализации определенного метода;
- другой ответ.
2. Назовите ведущие методы педагогических исследований 

разных направлений:
- историко-педагогические;
- сравнительно-педагогические;
- прогностические;
- методологические;
- предметно-методических;
- по проблемам воспитания;
- общедидактические;
- профессионального образования.
3. В чем различие между методиками эмпирического и теоре-

тического уровня исследований?
4. В чем достоинства и ограничения эмпирического уровня 

познания педагогической действительности?
5. В чем достоинства и ограничения теоретических методов 

исследования?
6. Допустимо ли резкое разграничение методов эмпирическо-

го и теоретического уровней познания?
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7. На примере вашего исследования покажите, как методы 
аналогии, сравнения, индукции, дедукции применяются на уров-
не эмпирического познания.

8. Как перечисленные методы применяются на уровне теоре-
тического исследования?

9. Объясните роль идеала в научном познании вообще и в пе-
дагогическом в частности. В чем отличие ориентации на идеал и 
метода идеализации?

10. Проведите анализ предмета своего исследования, т. е. 
мысленно расчленяя предмет, выделите ведущие признаки, свой-
ства, связи, закономерности исследуемого процесса.

11. На материале своего исследования приведите пример де-
дуктивного умозаключения.

12. К чему может привести отрыв теоретического познания 
от эмпирического базиса? Как преодолеть потерю чувственной 
основы и наглядности научно-педагогического исследования?

13. К. Д. Ушинский в «Педагогической антропологии» под-
черкивал, что индукцию и дедукцию надо рассматривать как 
два процесса, постоянно взаимодействующих друг с другом. 
Подтвердите это положение на конкретном примере.

14. Применяя метод абстрагирования, отвлекитесь мысленно 
от множества свойств, функций изучаемого явления или процес-
са и выделите элементы, связи, отношения, которые существенны 
для научного исследования.

15. В науке традиционно высоко оцениваются методы, кото-
рые дают наиболее точные результаты. Всегда ли продуктивно 
стремление к точности, наиболее полно достигаемое при использо-
вании математических методов, в педагогических исследованиях?

16. На каком из этапов научно-педагогического исследования 
полезно обращаться к герменевтическому подходу?

Каковы задачи, предмет и назначение педагогической гер-
меневтики? Выберите из возможных ответов на вопрос один 
правильный:
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- педагогическая герменевтика –  это средство популяризации, 
наглядного и доступного предъявления педагогического знания;

- педагогическая герменевтика –  это наука, исследующая пе-
дагогические метафоры;

- педагогу-исследователю необходимо обращаться к педаго-
гической герменевтике на этапе оформления результатов;

- педагогическая герменевтика –  это теория и практика ин-
терпретации педагогического знания с опорой на социально-
культурные традиции, эмоционально-духовный опыт; присут-
ствует на всех этапах научного познания;

- предметом педагогической герменевтики являются 
художественно-эстетические способы образного отражения пе-
дагогических реалий.

17. Какую роль в процессе научно-педагогического исследо-
вания играет биографический метод?

18. В процессе изучения научной литературы по проблеме ва-
шего исследования проведите «интеллектуальный диалог» с ав-
торами используемых источников. Попытайтесь отразить резуль-
таты полемики в своем тексте.

19. В ходе анализа научных источников спровоцируйте кон-
фликт интерпретационных версий ученых по поводу конкретных 
понятий, идей, подходов, концепций и отразите научный спор в 
своем тексте высказывая свою аргументированную позицию.

20. Проведите этимологический анализ ключевых понятий 
темы, пытаясь восстановить генеалогию знания, полнее охватить 
содержание и глубже проникнуть в проблематику.

21. Изучая разножанровую литературу по проблеме, составь-
те собственный «встречный текст» не только в традиционном на-
учном стиле, но и в форме нарратива.

22. За счет методов герменевтики реализуется стремление к 
более емкому, глубокому пониманию изучаемого, выявлению глу-
бинных факторов и смыслов, особенно если речь идет о категориях 
нравственности, духовности, мировоззрения, гражданственности. 
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Однако как сочетать математические и герменевтические методы 
исследования?

Варианты ответов:
- выбирать то или другое в зависимости от характера ма-

териала;
- перепроверять одни методы другими;
- искать и находить интегративные решения; например, на 

основании выделенных признаков определять уровень, а потом де-
лать математические расчеты динамики уровневых показателей;

- другой вариант ответа.
23. Какие виды метода наблюдения используются в педаго-

гических исследованиях? В чем особенности невключенного и 
включенного наблюдения?

24. Выделите достоинства и недостатки различных видов 
опроса: беседы, интервью, анкетирования?

25. Чем анкетирование отличается от устного опроса? Какие 
виды анкетирования вы применили в своем исследовании?

26. Охарактеризуйте беседу как исследовательский метод.
27. Каковы условия корректного использования экспертного 

метода для оценки процесса и результатов обучения?
28. Докажите, что избранные в вашем исследовании методы 

и процедуры адекватны целям и задачам исследования.

2. Создание нового на основе использования передового опыта

1. Как отличить передовой педагогический опыт от близкого 
понятия «положительный опыт»?

2. Раскройте значение для развития образования изучения 
разных видов педагогического опыта: негативного (опыт ошибок, 
заблуждений, неудач), массового, положительного и передового.

3. Представляется ли вам убедительным довод, приведенный 
в споре известным педагогом-исследователем, возражавшим про-
тив признания передового опыта одним из источников обновления 
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массовой практики: «Сколько ни совершенствуй керосиновую 
лампу, это не приведет к изобретению электрической»?

4. Выделите среди приведенных характеристик требования, 
по которым можно квалифицировать опыт как передовой:

- новизна (пусть относительная);
- устойчивость положительных результатов;
- отсутствие аналогов в истории и современности;
- умение авторов анализировать и обобщать опыт;
- актуальность и перспективность опыта;
- оптимальное использование сил и времени учащихся и пе-

дагогов;
- возможность переноса на другие объекты;
- невысокая стоимость внедрения опыта.
5. В свое время известный педагогический публицист, ак-

тивно поддерживающий все передовое, С. Соловейчик высту-
пил с призывом к «тиражированию», буквальному воспроизве-
дению передового опыта педагогов-новаторов 80-х и 90-х гг. XX 
в. Однако этот призыв не получил поддержки ученых и оказался 
малодейственным на практике. Почему так произошло?

6. Как вы понимаете слова К. Д. Ушинского о том, что пере-
дается не опыт непосредственно, а мысль, выведенная из опыта. 
Что еще с позиций современного развития науки и практики мо-
жет быт передано из передового опыта тем, кто желает его заим-
ствовать и использовать?

7. Какие условия требуются для того, чтобы на основе заим-
ствованного (чужого) опыта выделить свой авторский, в чем-то 
оригинальный опыт?

8. Что означает понятие «анализ опыта», какие действия вклю-
чает процедура анализа? Отберите из приведенных ниже необходи-
мые действия и расставьте их в логической последовательности:

- консультации с коллегами, руководителями и экспертами;
- обнаружение затруднений и проблем, на преодоление кото-

рых был направлен опыт;
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- изучение литературы, в которой отражен интересный опыт 
по решению аналогичных или смежных проблем;

- выделение идей, на которых основан опыт, и замысла eго 
реализации;

- поиск стандартов и алгоритмов, положенных в основу опыта;
- анализ опыта по выделенным критериям (см. задание 4);
- сравнение условий формирования заимствованного и соб-

ственного опыта, степени готовности (своей и своего коллектива) 
к восприятию чужого опыта.

9. Постройте структуру обобщения передового опыта, оце-
нив и упорядочив приведенные ниже действия:

- установление связей и внутреннего единства структурных 
элементов опыта (затруднения, пробелы, идея, замысел, средства, 
методы, результаты);

- обнаружение теоретических основ передового опыта, его 
научная квалификация;

- оценка новизны и оригинальности опыта;
- перспективы его переноса и модификации в новых условиях;
- обнаружение связи результатов с нововведениями и иннова-

циями, внесенными в опыт.

3. Опытно-поисковая работа

1. В основе опытно-поисковой работы (ОПР), как и в осно-
ве обобщения передового опыта, лежит работа по созданию луч-
ших, более эффективных вариантов деятельности, т. е. по созда-
нию опыта. Что отличает опытно-поисковую работу от создания, 
а затем изучения и использования передового опыта?

2. Можно ли при организации, проведении и подведении ито-
гов ОПР использовать схему, предложенную для анализа и обоб-
щения передового опыта?

3. Может ли ОПР носить вариативный характер?
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4. В чем преимущества ОПР по сравнению с другими мето-
диками исследовательского поиска? В чем ограничение возмож-
ностей этой методики?

5. Проанализируйте возможности использования в опытно-
поисковой работе таких методов, как наблюдение, опрос, созда-
ние проблемных и диагностических ситуаций, экспертная оценка 
статистических и герменевтических методов, имитации в обуче-
нии ситуаций производства, сферы обслуживания, управления и 
др. (контекстное обучение).

6. Обязательны ли при проведении ОПР процедуры опреде-
ления проблемы, объекта и предмета исследований, поиск идеи, 
ее воплощение в замысле, выдвижение и проверка гипотезы? 
Относится ли к ОПР требование новизны результатов?

7. В каких случаях результаты успешной проведенной ОПР 
нуждаются в дальнейшем исследовании, уточнениях, конкре-
тизации? 

8. Составьте программу (примерный сценарий) проведения 
ОПР на тему «Социальное партнерство в организации педагоги-
ческого процесса в профессиональном училище» (можно выбрать 
также техникум или вуз).

4. Педагогический эксперимент

1. Определите характерные признаки, выделяющие экспери-
мент среди других методов исследования:

- проведение исходной диагностики;
- четкая постановка целей;
- преднамеренное вмешательство исследователя в ход изуча-

емого процесса;
- выдвижение гипотезы;
- изучение явлений в наиболее благоприятных, специально 

созданных для этого условиях;
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- варьирование условий с целью определения основных фак-
торов, влияющих на результат;

- сличение исходных показателей с полученными в результа-
те проведенной работы;

- интерпретация результатов с выделением «веса», степени 
влияния на результат варьируемых факторов.

2. Чем отличается эксперимент от опытно-поисковой работы?
3. Какая из приведенных ниже точек зрения вам ближе:
- определенные выводы для практики можно делать только на 

основе экспериментальной работы, потому что концепции, тео-
рии, подходы очень произвольны, вариативны и нередко далеки 
от практики;

- социальные эксперименты, в отличие от экспериментов в 
сфере точных наук и техники, весьма условны, а результаты их 
вариативны и зависят от множества обстоятельств и факторов, 
действие которых трудно учесть, поэтому их результаты неточ-
ны и приблизительны, они носят вероятностный, стохастический 
характер и не могут служить достоверным основанием для изме-
нения практики.

4. Раскройте смысл употребления терминов «эксперимент», 
«экспериментальный» в приведенных ниже выражениях:

- широкомасштабный эксперимент по введению ЕГЭ в 
России;

- педагоги-новаторы 80–90-х гг. XX века в России              
(Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысен-
кова, М. П. Щетинин и др.), именовавшие себя «педагогами-
экспериментаторами»;

- экспериментальная апробация новых учебников;
- школа (образовательное учреждение) как эксперименталь-

ная площадка.
5. В чем преимущества, дополнительные возможности экс-

перимента (экспериментальной работы) по сравнению с другими 
методами и методиками исследования в педагогике?
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6. Разъясните различия в назначении таких видов экспери-
мента, как конструирующий, пилотный, преобразующий; есте-
ственный, лабораторный.

7. Чем отличается линейный (абсолютный) эксперимент от 
сравнительного, вариативного? Можно ли считать вариативным 
эксперимент, в котором преднамеренные изменения в экспери-
ментальном объекте сравниваются с результатами в контрольном 
объекте (группе, учреждении)? Каковы требования к организации 
работы в контрольном классе (группе, учреждении)?

8. Какие компоненты экспериментируемой ситуации имену-
ются «независимыми переменными», а какие выступают в каче-
стве «зависимых переменных»?

9. Довольно распространена точка зрения о недопустимости 
экспериментов над детьми ввиду значительной степени рисков в 
этой работе. Какие доводы вы можете противопоставить такой 
точке зрения?

10. Попытайтесь выделить такие ситуации и проблемы в об-
разовании, для решения которых необходима именно экспери-
ментальная работа.

11. Известно, что наиболее распространенной методикой ор-
ганизации эксперимента является проведение принципа «един-
ственного различия», когда все, кроме варьируемого фактора, 
надлежит уравнять или доказать возможность абстрагирования 
от определенных признаков или факторов. В связи с этим:

- докажите правомерность такой методики, когда в качестве 
экспериментальной выделяется заведомо более слабая группа, 
менее продвинутый в обучении, развитии, воспитании объект 
(коллектив, группа, организация);

- докажите корректность проведения так называемого пере-
крестного эксперимента, когда на последующих за первым этапах 
эксперимента контрольная и экспериментальная группы попере-
менно меняют свой статус: контрольная становится эксперимен-
тальной, а экспериментальная – контрольной;
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- объясните, как проводится уравнивание условий экспери-
мента путем распределения участников на одинаковые по числу 
группы на основании выделенного в качестве ведущего признака. 
В чем относительность такого «выравнивания»;

- разъясните, как при проведении принципа единственного 
различия «уравнять» такие важные факторы, как квалификация, 
талантливость и мастерство педагога, руководителя, наставника 
как субъектов деятельности.

12. Какой вид эксперимента или какие другие исследователь-
ские методы целесообразно применить при исследовании следу-
ющих вопросов:

- сравнительная эффективность традиционных и новых об-
разовательных технологий;

- современные формы корпоративного образования;
- генезис художественной культуры в Сибири;
- роль гипотезы в научном исследовании;
- комплексный мониторинг эффективности образования;
- сочетание светского и религиозного образования в нрав-

ственном воспитании подростков;
- адаптация первокурсников в университете. 
Возможные ответы: констатирующий эксперимент, сравни-

тельный эксперимент, абсолютный эксперимент; следует исполь-
зовать другие методы (какие?).
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ТеМа 4. МеТодЫ МаТеМаТиЧеСКоЙ СТаТиСТиКи 
В ПСиХоЛоГо-ПедаГоГиЧеСКиХ иССЛедоВаниЯХ

Теоретические методы исследования в педагогике дают воз-
можность раскрыть качественные характеристики изучаемых 
явлений. Эти характеристики будут полнее и глубже, если нако-
пленный эмпирический материал подвергнуть количественной 
обработке. Однако проблема количественных измерений в рам-
ках психолого-педагогических исследований очень сложна. Эта 
сложность заключается прежде всего в субъективно-причинном 
многообразии педагогической деятельности и ее результатов, в 
самом объекте измерения, находящимся в состоянии непрерыв-
ного движения и изменения. Вместе с тем введение в исследова-
ние количественных показателей сегодня является необходимым 
и обязательным компонентом получения объективных данных 
о результатах педагогического труда. Как правило, эти данные 
могут быть получены как путем прямого или опосредованного 
измерения различных составляющих педагогического процесса, 
так и посредством количественной оценки соответствующих па-
раметров адекватно построенной его математической модели. С 
этой целью при исследовании проблем педагогики применяют-
ся методы математической статистики. С их помощью решаются 
различные задачи: обработка фактического материала, получение 
новых, дополнительных данных, обоснование научной организа-
ции исследования и другие.

Применение математики к другим наукам имеет смысл только 
в единении с глубокой теорией конкретного явления. Об этом 
важно помнить,чтобы не сбиваться на простую игру в форму-
лы, за которой не стоит никакого реального содержания.

Академик Ю. А. Митропольский
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4.1. Основные понятия математической статистики

Исключительно важную роль в анализе многих психолого-
педагогических явлений играют средние величины, представляю-
щие собой обобщенную характеристику качественно однородной 
совокупности по определенному количественному признаку. 

В психолого-педагогических исследованиях обычно приме-
няются различные виды средних величин; наиболее распростра-
ненными являются средняя арифметическая, медиана и мода. 

Средняя арифметическая применяется в тех случаях, когда 
между определяющим свойством и данным признаком имеется 
прямо пропорциональная зависимость (например, при улучше-
нии показателей работы учебной группы улучшаются показатели 
работы каждого ее члена).

Средняя арифметическая представляет собой частное от де-
ления суммы величин на их число и вычисляется по формуле:

где Х – средняя арифметическая; X1, X2, Х3 ... Хn – резуль-
таты отдельных наблюдений (приемов, действий); n – количество 
наблюдений (приемов, действий); Σ – сумма результатов всех на-
блюдений (приемов, действий).

Медианой (Ме) называется мера среднего положения, харак-
теризующая значение признака на упорядоченной (построенной 
по признаку возрастания или убывания) шкале, которое соответ-
ствует середине исследуемой совокупности. Медиана может быть 
определена для порядковых и количественных признаков. Место 
расположения этого значения определяется по формуле: место 
медианы = (n + 1) / 2

Например, по результатам исследования установлено, что:
- на «отлично» учатся 5 человек из участвующих в экс-

перименте;

(1)
n
X

n
XXXXX in ∑=+++

=
....321 ,
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- на «хорошо» учатся 18 человек;
- на «удовлетворительно» 22 человека;
 на «неудовлетворительно» 6 человек.
Так как всего в эксперименте принимало участие � = 54 че-� = 54 че- = 54 че-

ловека, то середина выборки равна 0,5×N=27 человек. Отсюда 
делается вывод, что больше половины обучающихся учатся ниже 
оценки «хорошо», то есть медиана больше «удовлетворительно», 
но меньше «хорошо» (см. рисунок).

Мода (Мо) – наиболее часто встречающееся типичное значение 
признака среди других значений. Она соответствует классу с макси-
мальной частотой. Этот класс называется модальным значением. 

Например, на вопрос анкеты: «укажите степень владения 
иностранным языком», ответы распределились:

1 – владею свободно – 25; 
2 – владею в достаточной степени для общения – 54; 
3 – владею, но испытываю трудности при общении – 253;
4 – понимаю с трудом – 173;
5 – не владею – 28.
Очевидно, что наиболее типичным значением здесь являет-

ся – «владею, но испытываю трудности при общении», которое и 
будет модальным. Таким образом, мода равна – 253. 

54 чел

46 чел

28 чел

6 чел

27 чел

«неуд» «неуд» + «удов» «удов» + «хор» «хор» + «отл»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



167

Важное значение при использовании в психолого-
педагогическом исследовании математических методов уделя-
ется расчету дисперсии и среднеквадратических (стандартных) 
отклонений. 

Дисперсия равна среднему квадрату отклонений значения ва-
рианты от среднего значения. Она выступает как одна из характе-
ристик индивидуальных результатов разброса значений исследу-
емой переменной (например, оценок учащихся) вокруг среднего 
значения. Вычисление дисперсии осуществляется путем опреде-
ления: отклонения от среднего значения; квадрата указанного от-
клонения; суммы квадратов отклонения и среднего значения ква-
драта отклонения (см. табл. 1). 

Значение дисперсии используется в различных статистических 
расчетах, но не имеет непосредственного наблюдаемого характера. 
Величиной, непосредственно связанной с содержанием наблюдае-
мой переменной, является среднее квадратическое отклонение.

Таблица 1

Пример вычисления дисперсии

№
п/п Значение показателя Отклонение от среднего Квадрат отклонения
1
2
3
4
5
6

1
3
3
0
4
1

2 – 1 = +1
2 – 3 = –1
2 – 3 = – 1
2 – 0 = +2
2 – 4 = –2
2 – 1 = +1

1
1
1
4
4
1

12
1

=∑
=

Xi
N

i
Xi = 12 ) 12

1

2 =

 −∑

=

−N

i
XiX(X – Xi)2 = 12

_

1
2/1 ∑

=

−

==
N

i
XiNX Xi = 2 ) ] )( 4,21/

1

22 =−





 −= ∑

=

−

NXiX
N

i
σ (X – Xi)2 ] / (N – 1) = 2,4
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Среднее квадратичное отклонение подтверждает типич-
ность и показательность средней арифметической, отражает меру 
колебания численных значений признаков, из которых выводится 
средняя величина. Оно равно корню квадратному из дисперсии и 
определяется по формуле:

где σ – средняя квадратическая. При малом числе наблюде-
ния (действий) – менее 100 – в значении формулы следует ставить 
не «�», а «� – 1».

Средняя арифметическая и средняя квадратическая являются 
основными характеристиками полученных результатов в ходе ис-
следования. Они позволяют обобщить данные, сравнить их, уста-
новить преимущества одной психолого-педагогической системы 
(программы) над другой.

Среднее квадратическое (стандартное) отклонение широко 
применяется как мера разброса для различных характеристик. 

Оценивая результаты исследования, важно определить рассеи-
вание случайной величины около среднего значения. Это рассеи-
вание описывается с помощью закона Гаусcа (закона нормального 
распределения вероятности случайной величины). Суть закона за-
ключается в том, что при измерении некоторого признака в данной 
совокупности элементов всегда имеют место отклонения в обе сто-
роны от нормы вследствие множества неконтролируемых причин, 
при этом, чем больше отклонения, тем реже они встречаются.

При дальнейшей обработке данных могут быть выявлены: 
коэффициент вариации (устойчивости) исследуемого явления, 
представляющий собой процентное отношение среднеквадрати-
ческого отклонения к средней арифметической; мера косости, 
показывающая, в какую сторону направлено преимущественное 
число отклонений; мера крутости, которая показывает степень 

(2),
1

)( 2

−

−
= ∑

N
XX iσ iσ
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скопления значений случайной величины около среднего и др. 
Все эти статистические данные помогают более полно выявить 
признаки изучаемых явлений.

Меры связи между переменными. Связи (зависимости) меж-
ду двумя и более переменными в статистике называют корреляцией. 
Она оценивается с помощью значения коэффициента корреляции, 
который является мерой степени и величины этой связи. 

Коэффициентов корреляции много. Рассмотрим лишь часть 
из них, которые учитывают наличие линейной связи между пере-
менными. Их выбор зависит от шкал измерения переменных, за-
висимость между которыми необходимо оценить. Наиболее часто 
в психологии и педагогике применяются коэффициенты Пирсона 
и Спирмена. 

Рассмотрим вычисление значений коэффициентов корреля-
ции на конкретных примерах.

Пример 1. Пусть две сравниваемые переменные X (семейное 
положение) и � (исключение из университета) измеряются в ди-� (исключение из университета) измеряются в ди- (исключение из университета) измеряются в ди-
хотомической шкале (частный случай шкалы наименований). Для 
определения связи используем коэффициент Пирсона. 

В тех случаях, когда нет необходимости подсчитывать частоту 
появления различных значений переменных X и �, удобно прово-X и �, удобно прово- и �, удобно прово-�, удобно прово-, удобно прово-
дить вычисления коэффициента корреляции с помощью таблицы 
сопряженности (см. табл. 2, 3, 4), показывающей количество со-
вместных появлений пар значений по двум переменным (призна-
кам). А – количество случаев, когда переменная X имеет значе-X имеет значе- имеет значе-
ние, равное нулю, и одновременно переменная � имеет значение, 
равное единице; В – количество случаев, когда переменные X и � 
имеют одновременно значения, равные единице; С – количество 
случаев, когда переменные X и � имеют одновременно значения, 
равные нулю; D – количество случаев, когда переменная X имеет 
значение, равное единице, и одновременно переменная � имеет 
значение, равное нулю.
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Таблица 2

Общая таблица сопряженности

 
 

Признак X Всего
0 1

Признак 
�

1
0

А
С

В
D

A + B
C + D

Итого A + C B + D �

В общем виде формула коэффициента корреляции Пирсона 
для дихотомических данных имеет вид:

Таблица 3

Пример данных в дихотомической шкале

Шифр испытуемого Переменная X Переменная �
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
0
0
1
2
0
1
0
0

0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

Подставим в формулу данные из таблицы сопряженности 
(табл. 4), соответствующей рассматриваемому примеру:

)()()()(
)(

DCBADBCA
ADBC

+×+×+×+

−
=ϕ

(ВС – АD)
(3),

32,0
)14()32()13()42(

)1243(
=

+×+×+×+

×−×
=ϕ 0,32

φ

φ
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Таким образом, коэффициент корреляции Пирсона для вы-
бранного примера равен 0,32, то есть зависимость между семей-
ным положением студентов и фактами исключения из универси-
тета незначительная.

Таблица 4

Таблица сопряженности для данных из таблицы 6.3

 Признак X Всего 0 1
Признак 

�
1
0

2
4

3
1

6
5

Итого 6 4 10

Пример 2. Если обе переменные измеряются в шкалах по-
рядка, то в качестве меры связи используется коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (Rs). Он вычисляется по формуле:

где Rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; Di – 
разность рангов сравниваемых объектов; � – количество сравни-� – количество сравни- – количество сравни-
ваемых объектов.

Значение коэффициента Спирмена изменяется в пределах 
от -1 да + 1. В первом случае между анализируемыми перемен-
ными существует однозначная, но противоположно направлен-
ная связь (с увеличением значений одной уменьшается значение 
другой). Во втором – с ростом значений одной переменной про-
порционально возрастает значение второй переменной. Если ве-
личина Rs равна нулю или имеет значение, близкое к нему, то 
значимая связь между переменными отсутствует.

В качестве примера вычисления коэффициента Спирмена ис-
пользуем данные из таблицы 5.

)1(

)6(1

2
1

2

−

−
=

∑
=

NN

Di
Rs

N

i (4),Rs
2)

i=1
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Таблица 5

Данные и промежуточные результаты вычисления 
значения коэффициента ранговой корреляции Rs

Качества
Ранги, 

присвоенные экспертом
Разность 
рангов D

Квадрат разности 
рангов D2

1-м 2-м   
01
02
03
04
05
06
07
08

1
5
6
8
7
3
4
2

2
7
3
6
8
4
5
1

–1
–2
3
2
–1
–1
–1
1

1
4
9
4
1
1
1
1

Сумма квадратов разностей рангов Di = 22

Подставим данные примера в формулу для коэффициента 
Смирмена:

Результаты вычисления позволяют утверждать о наличии доста-
точно выраженной связи между рассматриваемыми переменными. 

Статистическая проверка научной гипотезы. Доказа-
тельство статистической достоверности экспериментального 
влияния существенно отличается от доказательства в математи-
ке и формальной логике, где выводы носят более универсаль-
ный характер: статистические доказательства не являются столь 
строгими и окончательными – в них всегда допускается риск 
ошибиться в выводах и потому статистическими методами не 
доказывается окончательно правомерность того или иного вы-
вода, а показывается мера правдоподобности принятия той или 
иной гипотезы.

.74,0
)18(8
)226(1

2 =
−
×−

=RsRs 0,74
1 –

8
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Педагогическая гипотеза (научное предположение о преиму-
ществе того или иного метода и т. п.) в процессе статистического 
анализа переводится на язык статистической науки и заново фор-
мулируется, по меньшей мере, в виде двух статистических гипо-
тез. Первая (основная) называется нулевой гипотезой (Н0), в кото-
рой исследователь говорит о своей исходной позиции. Он априори 
как бы декларирует, что новый (предполагаемый им, его коллега-
ми или оппонентами) метод не обладает какими-либо преимуще-
ствами, и потому с самого начала исследователь психологически 
готов занять честную научную позицию: различия между новым 
и старым методами объявляются равными нулю. В другой, аль-
тернативной гипотезе (Н1) делается предположение о преиму-
ществе нового метода. Иногда выдвигается несколько альтерна-
тивных гипотез с соответствующими обозначениями. Например, 
гипотеза о преимуществе старого метода (H2). Альтернативные 
гипотезы принимаются тогда и только тогда, когда опровергается 
нулевая гипотеза. Это бывает в случаях, когда различия, скажем, 
в средних арифметических экспериментальной и контрольной 
групп настолько значимы (статистически достоверны), что риск 
ошибки отвергнуть нулевую гипотезу и принять альтернативную 
не превышает одного из трех принятых уровней значимости ста-
тистического вывода:

- первый уровень – 5 % (в научных текстах пишут иногда 
р = 5 % или а≤0,05, если представлено в долях), где допускается 
риск ошибки в выводе в пяти случаях из ста теоретически воз-
можных таких же экспериментов при строго случайном отборе 
испытуемых для каждого эксперимента;

- второй уровень – 1 %, т. е. соответственно допускается риск 
ошибиться только в одном случае из ста (а≤0,01, при тех же тре-
бованиях);

- третий уровень – 0,1 %, т. е. допускается риск ошибиться 
только в одном случае из тысячи (а≤0,001). Последний уровень 
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значимости предъявляет очень высокие требования к обоснова-
нию достоверности результатов эксперимента и потому редко ис-
пользуется.

При сравнении средних арифметических экспериментальной 
и контрольной групп важно не только определить, какая средняя 
больше, но и насколько больше. Чем меньше разница между ними, 
тем более приемлемой окажется нулевая гипотеза об отсутствии 
статистически значимых (достоверных) различий. В отличие от 
мышления на уровне обыденного сознания, склонного восприни-
мать полученную в результате опыта разность средних как факт и 
основание для вывода, педагог-исследователь, знакомый с логи-
кой статистического вывода, не будет торопиться в таких случаях. 
Он, скорее всего, сделает предположение о случайности различий, 
выдвинет нулевую гипотезу об отсутствии достоверных различий 
в результатах экспериментальной и контрольной групп и лишь по-
сле опровержения нулевой гипотезы примет альтернативную.

Таким образом, вопрос о различиях в рамках научного мыш-
ления переводится в другую плоскость. Дело не только в различи-
ях (они почти всегда есть), а в величине этих различий и отсюда – в 
определении той разницы и границы, после которого можно ска-
зать: да, различия неслучайны, они статистически достоверны, а 
значит, испытуемые этих двух групп принадлежат после экспери-
мента уже не к одной (как раньше), а к двум различным генераль-
ным совокупностям и что уровень подготовленности учащихся, по-
тенциально принадлежащих этим совокупностям, будет существенно 
отличаться. Для того чтобы показать границы этих различий, исполь-
зуются так называемые оценки генеральных параметров. 

Рассмотрим на конкретном примере (см. таблицу 6), как с 
помощью математической статистики можно опровергнуть или 
подтвердить нулевую гипотезу. 

Допустим, необходимо определить зависит ли эффектив-
ность групповой деятельности студентов от уровня развития в 
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учебной группе межличностных отношений. В качестве нулевой 
гипотезы выдвигается предположение, что такой зависимости 
не существует, а в качестве альтернативной – зависимость суще-
ствует. Для этих целей сравниваются результаты эффективности 
деятельности в двух группах, одна из которых в этом случае вы-
ступает в качестве экспериментальной, а вторая – контрольной. 
Чтобы определить, является ли разность между средними значе-
ниями показателей эффективности в первой и во второй группе 
существенной (значимой), необходимо вычислить статистиче-
скую достоверность этой разницы. Для этого можно использо-
вать t-критерий Стьюдента. Он вычисляется по формуле:

где X1 и X2 – среднее арифметическое значение переменных в 
группах 1 и 2; М1 и М2 – величины средних ошибок, которые вы-
числяются по формуле:

где σ – средняя квадратическая, вычисляемая по формуле (2).
Определим ошибки для первого ряда (экспериментальная 

группа) и второго ряда (контрольная группа):

62,07/63,1/ 111 === NM σ ,

53,07/41,1/ 222 === NM σ .
Находим значение t-критерия по формуле:

Вычислив величину �-критерия, нужно по специальной та-�-критерия, нужно по специальной та--критерия, нужно по специальной та-
блице определить уровень статистической значимости различий 
между средними показателями эффективности деятельности в 

(5),[ ] 2
2

2
1

2
2

2
1 / MMXXt +−= [X1

2 – X2
2]

N
M σ

= (6),

69,353,062,0/)47( 22 =+−=t 622 +0,532 = 3,69

1,63/7 = 0,62,

= 1,41/7 = 0,53.
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экспериментальной и контрольной группах. Чем выше значение 
t-критерия, тем выше значимость различий. 

Для этого � расчетное сравниваем с � табличным. Табличное зна-� расчетное сравниваем с � табличным. Табличное зна- расчетное сравниваем с � табличным. Табличное зна-� табличным. Табличное зна- табличным. Табличное зна-
чение выбирается с учетом выбранного уровня достоверности (p = 
0,05 или � = 0,01), а также в зависимости от числа степеней свобо-� = 0,01), а также в зависимости от числа степеней свобо- = 0,01), а также в зависимости от числа степеней свобо-
ды, которое находится по формуле:

где U – число степеней свободы; �1 и �2 – число замеров в 
первом и во втором рядах. В нашем примере U = 7 + 7 –2 = 12.

Таблица 6

Данные и промежуточные результаты вычисления 
значимости статистических различий средних значений

№
п/п

Экспериментальная группа Контрольная группа
Значение 
эффек-

тивности де-
ятельности

Значение 
эффек-

тивности 
деятельности

1
2
3
4
5
6
7

5
6
7
10
6
8
7

2
1
0
–3
1
–1
0

4
1
0
9
1
1
0

6
3
4
5
5
3
2

–2
1
0
–1
–1
1
2

4
1
0
1
1
1
4

 

   

iXX −1 iXX −1

71 =X 42 =X( 16)2

1
1 =−∑

=
i

N

i
XX ( 16)2

1
1 =−∑

=
i

N

i
XX

.67,22
1 =σ 63,11 =σ .00,22

2 =σ 41,12 =σ

16 12

= 2,67 = 2,0063 41

(             )2
iXX −1

(             )2
iXX −1

(             )2
iXX −1

221 −+= NNU (7),

(             )2
iXX −1
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Для таблицы t-критерия находим, что значение t табл. = 3,055 
для однопроцентного уровня (p < 0,01) при 12 степенях свободы. 
Таким образом, величина t табл. < t расч. Таким образом, можно 
сделать статистически обоснованный вывод о том, что эффектив-
ность деятельности в экспериментальной группе выше, чем в кон-
трольной, при уровне значимости 0,01 (риск ошибки составляет 
одна из ста теоретически возможных).

Однако педагогу-исследователю следует помнить, что суще-
ствование статистической значимости разности средних значений 
является важным, но не единственным аргументом в пользу наличия 
или отсутствия связи (зависимости) между явлениями или перемен-
ными. Поэтому необходимо привлекать и другие аргументы количе-
ственного или содержательного обоснования возможной связи.

Многомерные методы анализа данных. Анализ взаимосвя-
зи между большим количеством переменных осуществляется пу-
тем использования многомерных методов статистической обра-
ботки. Цель применения подобных методов – сделать наглядными 
скрытые закономерности, выделить наиболее существенные вза-
имосвязи между переменными. Примерами таких многомерных 
статистических методов являются:

- факторный анализ;
- кластерный анализ;
- дисперсионный анализ;
- регрессионный анализ;
- латентно-структурный анализ;
- многомерное шкалирование и другие.
Факторный анализ заключается в выявлении и интерпрета-

ции факторов. Фактор – обобщенная переменная, которая позво-
ляет свернуть часть информации, т. е. представить ее в удобообо-
зримом виде. Например, факторная теория личности выделяет ряд 
обобщенных характеристик поведения, которые в данном случае 
называются чертами личности.

Кластерный анализ позволяет выделить ведущий признак и 
иерархию взаимосвязей признаков. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



178

Дисперсионный анализ – статистический метод, используемый 
для изучения одной или нескольких одновременно действующих 
и независимых переменных на изменчивость наблюдаемого при-
знака. Его особенность состоит в том, что наблюдаемый признак 
может быть только количественным, в то же время объясняющие 
признаки могут быть как количественными, так и качественными. 

Регрессионный анализ позволяет выявить количественную 
(численную) зависимость среднего значения изменений резуль-
тативного признака (объясняемой) от изменений одного или не-
скольких признаков (объясняющих переменных). Как правило, 
данный вид анализа применяется тогда, когда требуется выяснить, 
насколько изменяется средняя величина одного признака при из-
менении на единицу другого признака. 

Латентно-структурный анализ представляет совокуп-
ность аналитико-статистических процедур выявления скрытых 
переменных (признаков), а также внутренней структуры свя-
зей между ними. Он дает возможность исследовать проявления 
сложных взаимосвязей непосредственно ненаблюдаемых харак-
теристик социально-психологических и педагогических явлений. 
Латентный анализ может являться основой для моделирования 
указанных взаимосвязей.

Многомерное шкалирование обеспечивает наглядную оцен-
ку сходства или различия между некоторыми объектами, описы-
ваемыми большим количеством разнообразных переменных. Эти 
различия представляются в виде расстояния между оцениваемы-
ми объектами в многомерном пространстве.

4.2. Статистическая обработка результатов 
психолого-педагогических исследований

В любом исследовании всегда важно обеспечить массовость 
и представительность (репрезентативность) объектов изучения. 
Для решения этого вопроса обычно прибегают к математическим 
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методам расчета минимальной величины подлежащих исследо-
ванию объектов (групп респондентов), чтобы на этом основании 
можно было сделать объективные выводы.

По степени полноты охвата первичных единиц статистика 
делит исследования на сплошные, когда изучаются все единицы 
изучаемого явления, и выборочные, если изучению подвергает-
ся только часть интересующей совокупности, взятая по какому-
либо признаку. Исследователю не всегда представляется возмож-
ность изучить всю совокупность явлений, хотя к этому постоянно 
следует стремиться (не хватает времени, средств, необходимых 
условий и т. д.); с другой стороны, часто сплошное исследование 
просто не требуется, так как выводы будут достаточно точными 
после изучения определенной части первичных единиц.

Теоретической основой выборочного способа исследования яв-
ляется теория вероятностей и закон больших чисел. Чтобы исследо-
вание располагало достаточным количеством фактов, наблюдений, 
используют таблицу достаточно больших чисел. От исследователя 
в данном случае требуется установление величины вероятности 
и величины допускаемой ошибки. Пусть, например, допускаемая 
ошибка в выводах, которые должны быть сделаны в результате на-
блюдений, по сравнению с теоретическими предположениями, не 
должна превышать 0,05 как в положительную, так и в отрицатель-
ную стороны (иначе говоря, мы можем ошибиться не более чем 
в 5 случаях из 100). Тогда по таблице достаточно больших чисел 
(табл. 7) находим, что правильное заключение может быть выска-
зано в 9 случаев из 10 тогда, когда число наблюдений будет не ме-
нее 270, в 99 случаев из 100 при наличии не менее 663 наблюдений 
и т. д. Значит, с увеличением точности и вероятности, с которой 
мы предполагаем сделать выводы, число требуемых наблюдений 
возрастает. Однако в психолого-педагогическом исследовании оно 
не должно быть чрезмерно большим (300–500 наблюдений часто 
является вполне достаточным для основательных выводов).
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Данный способ определения величины выборки является 
наиболее простым. Математическая статистика располагает и 
более сложными методами вычисления требуемых выбороч-
ных совокупностей, которые подробно освещены в специаль-
ной литературе.

Однако соблюдение требований массовости еще не обеспе-
чивает надежности выводов. Они будут достоверны тогда, когда 
выбранные для наблюдения (бесед, эксперимента и т. д.) еди-
ницы являются достаточно представительными для изучаемого 
класса явлений.

Таблица 7

Краткая таблица достаточно больших чисел

Величина 
вероятности

Допустимая 
ошибка

0,85 0,90 0,95 0,99 0,995 0,999

10,05 207 270 384 663 787 1082
10,04 323 422 600 1036 1231 1691
10,03 575 751 1067 1843 2188 3007
10,02 1295 1691 2400 4146 4924 6767
10,01 5180 6764 9603 16587 19699 27069

Репрезентативность единиц наблюдения обеспечивается пре-
жде всего их случайным выбором с помощью таблиц случайных 
чисел. Положим, требуется определить 20 учебных групп для 
проведения массового эксперимента из имеющихся 200. Для это-
го составляется список всех групп, который нумеруется. Затем из 
таблицы случайных чисел выписывается 20 номеров, начиная с 
какого-либо числа, через определенный интервал. Эти 20 случай-
ных чисел по соблюдению номеров определяют те группы, кото-
рые нужны исследователю. Случайный выбор объектов из общей 
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(генеральной) совокупности дает основание утверждать, что по-
лученные при исследовании выборочной совокупности единиц 
результаты не будут резко отличаться от тех, которые имелись бы 
в случае исследования всей совокупности единиц.

В практике психолого-педагогических исследований приме-
няются не только простые случайные отборы, но и более сложные 
методы отбора: расслоенный случайный отбор, многоступенча-
тый отбор и др.

Математические и статистические методы исследования яв-
ляются также средствами получения нового фактического ма-
териала. С этой целью используются приемы шаблонирования, 
повышающие информативную емкость анкетного вопроса и шка-
лирования, дающего возможность более точно оценивать дей-
ствия как исследователя, так и исследуемых.

Методы регистрации, ранжирования и шкалирования 
данных

Регистрация – выявление определенного качества у явлений 
данного класса и подсчет количества по наличию или отсутствию 
данного качества (например, количество успевающих и неуспе-
вающих учеников и т. п.). 

Ранжирование – расположение собранных данных в опреде-
ленной последовательности (убывания или нарастания зафикси-
рованных показателей), определение места в этом ряду изучаемых 
объектов (например, составление списка учеников в зависимости 
от числа пропущенных занятий и т. п.). 

Шкалирование – присвоение баллов или других цифровых 
показателей исследуемым характеристикам. Этим достигается 
большая определенность. 

Шкалы возникли из-за необходимости объективно и точно диа-
гностировать и измерять интенсивность определенных психолого-
педагогических явлений. Шкалирование дает возможность упоря-
дочить явления, количественно оценить каждое из них, определить 
низшую и высшую ступени исследуемого явления.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



182

а) трехмерная шкала
Очень активный……10
Активный……………5
Пассивный…...……...0

б) многомерная шкала
Очень активный…….8
Среднеактивный…….6
Не слишком 
активный.....................4
Пассивный…………..2
Полностью
пассивный...................0

в) двусторонняя шкала
Очень 
интересуется…….....10
Достаточно 
интересуется………...5 
Равнодушен………….0
Не интересуется……..5
Совершенно 
нет интереса……..…10

Так, при исследовании социальных интересов слушателей 
можно установить их границы: очень большой интерес – очень 
слабый интерес. Между этими границами ввести ряд ступеней, соз-
дающих шкалу социальных интересов: очень большой интерес (1); 
большой интерес (2); средний (3); слабый (4); очень слабый (5).

В психолого-педагогических исследованиях используются 
шкалы разных видов, например,

Числовые оценочные шкалы дают каждому пункту опреде-
ленное числовое обозначение. Так, при анализе отношения уча-
щихся к учебе, их настойчивости в работе, готовности к сотрудни-
честву и т. п. можно составить числовую шкалу на основе таких 
показателей: 1 – неудовлетворительно; 2 – слабо; 3 – средне; 4 – 
выше среднего, 5 – намного выше среднего. В таком случае шка-
ла приобретает следующий вид (табл. 8).

Таблица 8

Качество Степени качества
Отношение к учебе 1 2 3 4 5
Настойчивость в труде 1 2 3 4 5
Готовность к сотрудничеству 1 2 3 4 5
Аккуратность в выполнении заданий 1 2 3 4 5
Целеустремленность 1 2 3 4 5
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Если числовая шкала биполярна, используется биполярная 
упорядоченность с нулевой величиной в центре:

Дисциплинированность                    Недисциплинированность 
Ярко выраженная  5  4  3  2  1  0  1  2  3  4  5 Неярко выраженная

Оценочные шкалы могут быть изображены графически. В 
этом случае они выражают категории в наглядной форме. При этом 
каждое деление (ступень) шкалы характеризуется вербально.

Рассматриваемые методы играют большую роль в анализе 
и обобщении полученных данных. Они позволяют установить 
различные соотношения, корреляции между фактами, выявить 
тенденции в развитии социально-педагогических явлений. Так, 
теория группировок математической статистики помогает опре-
делить, какие факты из собранного эмпирического материала со-
поставимы, по какому основанию их правильно сгруппировать, 
какой степени достоверности они будут. Все это позволяет избе-
жать произвольных манипуляций с фактами и определить про-
грамму их обработки. 

В зависимости от целей и задач обычно применяют три вида 
группировок: типологическую, вариационную и аналитическую. 
Типологическая группировка используется, когда необходимо раз-
бить полученный фактический материал на качественно однород-
ные единицы (например, распределение количества нарушений 
дисциплины между различными категориями студентов).

В случае необходимости сгруппировать материал по величи-
не какого-либо изменяющегося (варьирующего) признака – раз-
бивка групп обучающихся по уровню успеваемости, однотипным 
нарушениям установленного порядка и т. п. – применяется ва-
риационная группировка, дающая возможность последовательно 
судить о структуре изучаемого явления.
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Аналитический вид группировки помогает устанавливать вза-
имосвязь между изучаемыми явлениями, их взаимозависимость 
и взаимообусловленность в точном исчислении.

Насколько важна работа исследователя по группировке со-
бранных данных, свидетельствует тот факт, что ошибки в этой 
работе обесценивают самую исчерпывающую и содержательную 
информацию.

В настоящее время математические основы группировки, ти-
пологии, классификации получили наиболее глубокое развитие в 
социологии. Современные подходы и методы типологии и клас-
сификации в социологических исследованиях могут быть с успе-
хом применены в социальной педагогике.

В ходе исследования используются приемы итогового обоб-
щения данных. Одним из них является прием составления и изу-
чения таблиц.

При составлении сводки данных относительно одной стати-
стической величины образуется ряд распределения (вариацион-
ный ряд) значения этой величины. 

Сводка данных одновременно по двум и более статистиче-
ским величинам предполагает составление таблицы распределе-
ния, раскрывающей распределение значений одной статической 
величины в соответствии со значениями, которые принимают 
другие величины. 

Вариационные ряды и таблицы дают представление о статике 
явления, динамику же могут показать ряды развития, где первая 
строка содержит последовательные этапы или промежутки вре-
мени, а вторая – полученные на этих этапах значения изучаемой 
статистической величины. Так выявляются возрастание, убыва-
ние или периодические изменения изучаемого явления, вскрыва-
ются его тенденции, закономерности.

Таблицы могут заполняться абсолютными величинами, или 
сводными цифрами (средними, относительными). Результаты 
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статистической работы: помимо таблиц часто изображаются гра-
фически в виде диаграмм, фигур и т. д. Основными способами 
графического изображения статистических величин являются 
способ точек, способ прямых и способ прямоугольников. Они 
просты и доступны каждому исследователю. Техника их исполь-
зования – проведение осей координат, установление масштаба и 
выписка обозначения отрезков (точек) на горизонтальных и вер-
тикальной осях.

Диаграммы, изображающие ряды распределения значений 
одной статистической величины, позволяют составить кривые 
распределения.

Графическое изображение двух (и более) статистических ве-
личин дает возможность образовать некоторую кривую поверх-
ность, называемую поверхностью распределения. Ряд развития 
при графическом исполнении образуют кривые развития.

Графическое изображение статистического материала позво-
ляет глубже проникнуть в смысл цифровых величин, уловить их 
взаимозависимости и черты изучаемого явления, которые трудно 
заметить в таблице. Исследователь освобождается от той рабо-
ты, которую он вынужден был бы проделать, чтобы разобраться 
с обилием цифр.

Таблицы и графики – важные, но только первые шаги в иссле-
довании статистических величин. Основным же методом являет-
ся аналитический, оперирующий математическими формулами, с 
помощью которых выводятся так называемые «обобщающие по-
казатели», то есть абсолютные величины, приведенные в сравни-
мый вид (относительные и средние величины, балансы и индексы). 
Так, с помощью относительных величин (процентов) определя-
ются качественные особенности анализируемых совокупностей. 
То есть выявляются отношения части к целому (удельный вес), 
слагаемых к сумме (структура совокупности), одной части сово-
купности к другой ее части; характеризующие динамику каких-
либо изменений во времени и др.
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Как видно, даже самое общее представление о методах ста-
тистического исчисления говорит о том, что эти методы распола-
гают большими возможностями в анализе и обработке эмпири-
ческого материала. Разумеется, математический аппарат может 
бесстрастно обработать все, что в него вложит исследователь: и 
достоверные данные, и субъективные домыслы. Вот почему со-
вершенное владение математическим аппаратом обработки нако-
пленного эмпирического материала в единстве с доскональным 
знанием качественных характеристик исследуемого явления яв-
ляется необходимым для каждого исследователя. Только в этом 
случае возможен отбор качественного, объективного фактическо-
го материала, его квалифицированная обработка и получение до-
стоверных итоговых данных.

Контрольные вопросы и задания

Мониторинг процесса и результатов

1. Из приведенных ниже определений мониторинга выберите 
то, которое точнее и глубже отражает его содержание; дополните 
его признаками из других определений. Мониторинг в образова-
нии – это:

- сбор, обработка, хранение и распространение информации 
об изучаемом объекте с целью выявления в нем количественных 
и качественных изменений;

- средство совершенствования системы информационного 
обеспечения сферы управления образованием, повышения каче-
ства управленческих решений;

- системное изучение процесса, стандартизированное отсле-
живание объекта, включающее диагностику, оценку и истолкова-
ние результатов, обнаружение нерешенных проблем и выработку 
предложений по коррекции исследуемых процессов;
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- система организации, поиска, сбора, переработки, хранения 
и использования информации о функционировании образователь-
ной системы, объекта наблюдения, дающая прогноз его развития 
(А. Н. Майоров).

2. Как соотносятся понятия и отражаемые ими процедуры: 
диагностика, мониторинг, информационное обеспечение управ-
ления процессами?

3. Дайте соотносительную характеристику содержаний поня-
тий, используемых как ключевые в педагогическом мониторинге: 
критерии, параметры, показатели, индикаторы.

4. Могут ли отметки, оценочные баллы, выставляемые педа-
гогами, быть объективными критериями качества образования?

Возможные варианты ответов:
- могут, если мы доверяем педагогу обучение и воспитание 

учащихся, то нет оснований не доверять его оцениванию;
- педагоги, по существу, оценивают результаты собственной 

работы, поэтому их оценки зачастую не являются объективными;
- субъективность в отдельных случаях может проявляться, но 

совокупность оценок верно отражает общий уровень подготовки 
учащихся, этот показатель можно использовать наряду с другими 
показателями диагностики.

5. Среди приведенных показателей выделите те, которые от-
носятся: а) к оценке проектов и программ развития образователь-
ного процесса или исследовательских проектов; б) к оценке каче-
ства процесса образования; в) к оценке полученных результатов; 
г) одновременно к проекту, процессу и результатам:

- психологическая комфортность;
- ресурсная обеспеченность;
- готовность педагога и педагогического коллектива к иссле-

довательской деятельности;
- перспективность;
- количество правонарушений;
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- реалистичность;
- динамика показателей обученности;
- предполагаемая новизна;
- учет факторов риска;
- уровень методологического мастерства педагогов;
- овладение учащимися знаниями, умениями, их готовность к 

самореализации;
- развитие общих и специальных способностей обучаемых.
6. Какой принцип диагностики предпочтительнее:
- сравнение достигнутого с требованиями стандартов, про-

грамм общепринятыми возрастными нормами, профессиональ-
ными квалификационными требованиями;

- определение степени продвижения обучаемых в овладении 
знаниями и в развитии за определенный период;

- комплексное использование первого (его можно условно 
назвать социологическим) и второго – условно-личностного 
принципов.

7. Каковы преимущества и недостатки тестового способа кон-
троля за качеством образования?

8. Какой смысл(ы) вкладывается в понятие «комплексный 
мониторинг» процесса и результатов образования? Комплексный 
мониторинг включает:

- отслеживание результатов на всех уровнях общего и про-
фессионального образования (по классам, по курсам, по оконча-
нии начальной, основной школы, начального, среднего, высшего 
профессионального образования, курсов и иных форм повыше-
ния квалификации);

- отслеживание не только учебных успехов, но общего и про-
фессионального развития, готовности к продолжению образова-
ния, жизни и труду, воспитанности;

- диагностику, анализ, оценивание, выработку рекомендации 
и корректив процесса образования.
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9. Предложите показатели для оценки качества образования 
для школы, для профессионального училища по следующим кри-
териям:

- успешность учебной деятельности;
- профессиональная подготовка и готовность к профессио-

нальной деятельности (только для учреждений профессиональ-
ного образования);

- социальный статус учреждения, социальная адаптирован-
ность учащихся и выпускников;

- индивидуально-личностное развитие;
- воспитанность;
- здоровье и валеологическая культура;
- психологический комфорт.
10. Предложите критерии и показатели для оценки качества 

функционирования и развития муниципальной (городской, рай-
онной) системы образования с учетом развития и характера взаи-
модействия в едином образовательном пространстве дошкольно-
го, общего и профессионального образования.
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ТеМа 5. МеТодиКа ПроВедениЯ 
СоЦиаЛЬно-ПедаГоГиЧеСКоГо иССЛедоВаниЯ

5.1. Замысел, структура и логика проведения 
социально-педагогического исследования

Исследования в области социальной педагогики – сложный 
процесс научно-познавательной деятельности, нацеленный на вы-
явление, проверку и использование в социально-педагогической 
практике новых способов, средств и приемов, совершенствую-
щих процесс социализации личности. Это – трудный путь твор-
ческих исканий, включающий в себя ряд взаимосвязанных эта-
пов работы, каждый из которых решает свои специфические 
задачи. Оптимальная последовательность этих этапов, ведущая к 
получению обоснованных результатов, т. е. методика социально-
педагогического исследования, обусловлена его замыслом.

Замысел исследования – это основная идея, которая связы-
вает воедино все структурные элементы методики, определяет ор-
ганизацию и порядок проведения исследования, его этапы. В за-
мысле исследования выстраиваются в логический порядок цель, 
задачи, гипотеза исследования, ее критерии. Показатели развития 
конкретного социально-педагогического явления соотносятся с 
конкретными методами исследования, определяется последова-
тельность применения этих методов, порядок управления ходом 
эксперимента, регистрации, накопления и обобщения эмпириче-
ского материала. Замысел исследования определяет структуру, 
логику и основные его этапы. 

Разработка замысла и логики исследования, воплощающих 
стратегию поиска, – сложный процесс, который не только пред-
шествует, но и сопутствует всему исследованию, ибо характер и 
последовательность его этапов во многом предопределяются 
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полученными уже в ходе работы результатами и возникшими труд-
ностями. Тем не менее, основную работу по разработке замысла 
и логики социально-педагогического исследования необходимо 
проделать в начале работы, опираясь на принцип моделирования 
конечного результата и предположительные представления о тех 
этапах изыскания, которые обеспечат его достижение.

Обычно процесс социально-педагогического исследова-
ния в обобщенном виде состоит из следующих этапов:

1. Выбор, формулирование и обоснование темы исследования.
2. Разработка и составление рабочего плана исследования, 

выбор методов и разработка методики его проведения.
3. Углубленное изучение научной и научно-методической ли-

тературы, диссертационных, научно-исследовательских работ, 
касающихся исследуемой проблемы.

4. Анализ социально-педагогической практики, опыта про-
шлого и настоящего (как позитивного, так и негативного).

5. Сбор, обработка и систематизация собственных исследова-
тельских материалов.

6. Опытно-экспериментальная проверка результатов иссле-
дования.

7. Формулирование основных выводов по результатам иссле-
дования.

8. Составление плана-проспекта научного труда, определе-
ние его структуры.

9. Литературно-техническое оформление научного труда 
(язык, стиль, редактура, соблюдение требований ГОСТ).

Часто в практике исследовательской работы вычленяют лишь 
несколько крупных этапов. Обычно первый этап включает в 
себя обоснование актуальности темы, формулировку проблемы, 
определение объекта и предмета, целей и задач исследования, 
формулировку основных понятий (категориального аппарата), 
предварительный системный анализ объекта исследования и вы-
движение рабочей гипотезы. 
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Второй этап работы содержит выбор методов и разработ-
ку методики исследования, проверку гипотезы, формулирование 
предварительных выводов, их апробирование и уточнение, обосно-
вание заключительных выводов и практических рекомендаций.

Логика третьего этапа строится на основе внедрения 
полученных результатов в практику и литературного оформ-
ления работы.

Вместе с этим следует указать, что логика каждого исследо-
вания специфична. Исследователь исходит из характера проблемы, 
целей и задач работы, конкретного материала, которым он распола-
гает, уровня оснащенности исследования и своих возможностей.

Что же характерно для каждого этапа работы? 
Первый этап начинается обычно с выбора области, сферы 

исследования. Этот выбор обусловлен как объективными фак-
торами (актуальность, новизна, перспективность и т. д.), так и 
субъективными (опыт, научные и профессиональные интересы, 
способности, склад ума исследователя и др.).

С целью уточнения методики исследования, конкретизации 
его целей и задач иногда выделяется еще один этап – пробное 
(пилотажное) исследование – который идет вторым и предваряет 
этап разработки методики исследования.

В процессе изучения того, что уже исследовано в выбранной 
области, нельзя ограничиваться простым перечислением фамилий 
авторов и основными направлениями их исследований, необходи-
мо провести качественный анализ, дать собственную оценку их 
научным психолого-педагогическим и социально-педагогическим 
концепциям. Для этого важно внимательно проработать все име-
ющиеся у исследователя научные, научно-популярные и научно-
методические источники. Выполняя эту работу, особое внимание 
целесообразно обратить на основные понятия, которые будут ис-
пользоваться в исследовании. Они должны быть четкими, одно-
значными и понятными, не допускать двойного толкования.
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Избрав направление научной работы, исследователь опреде-
ляет проблему и тему исследования. По сути, сама тема должна 
содержать проблему, область исследования и ограничения. 

В основе выбора проблемы исследования лежит не только 
личная заинтересованность исследователя, но и глубокое знание 
содержания и противоречий в исследуемом явлении. В обычной 
практике проблему исследования позволяет сформулировать соб-
ственный педагогический опыт, а также осмысление разнообраз-
ного опыта социально-педагогической деятельности.

Четко и точно определить проблему исследования означает 
выявить то объективно существующее в избранной предметной 
области противоречие (противоречия), разрешению которого и 
будет посвящена научная работа. Для этого требуется выяснить – 
что именно неизвестно, что надо доказать, какие научные знания 
для этого необходимы, имеются ли эти знания в науке на сегод-
няшний день? Если они есть, то насколько полны и достаточны? 
Иначе говоря, исследователь должен быть убежден в том, что он 
начинает работу на действительно неизведанном «поле» научно-
го поиска.

Проблема в ее характерных чертах отражается в теме ис-
следования. Ее актуальность определяется приоритетностью 
(злободневностью), научной значимостью, перспективностью и 
неразработанностью. Источники темы могут находиться как в 
практической плоскости, так и в сфере теории, а довольно ча-
сто находятся на их пересечении. Первоисточником темы часто 
служат противоречия, трудности, негативные моменты практи-
ки, причем не трудности индивидуального характера, а часто 
встречающиеся.

Случается и иначе: практический поиск приносит удачи и 
достижения, возникает потребность найти их истоки, выявить 
факторы и условия их достижения. Может быть и теоретический 
выход на тему, если выявляются проблемы, противоречивые 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



194

подходы и рекомендации в теории, а также если обнаруживается 
несоответствие теоретических установок изменившимся услови-
ям, реалиям сегодняшнего дня.

Предпочтительным вариантом выбора темы научной работы 
является собственное убеждение исследователя в ее актуальности 
и перспективности. Разумеется, начинающий исследователь еще 
часто не обладает достаточным научным кругозором для столь 
ответственного, а главное безошибочного выбора. В этом случае 
он руководствуется требованиями государственных и ведомствен-
ных нормативных документов, в которых определяются приори-
тетные участки научных изысканий в целях удовлетворения по-
требностей практики. В требованиях, как правило, отражаются 
«горячие» точки науки, запросы сегодняшнего и завтрашнего дня. 
Выбрать и сформулировать тему исследования помогают также 
консультации с научным руководителем, учеными, педагогами-
практиками, методистами, тщательный анализ диссертацион-
ных и дипломных работ (в их завершающей части обычно фор-
мулируются перспективные направления исследования той или 
иной проблемы), участие в научной работе совместно с опытны-
ми учеными.

Существуют определенные требования к формулировке 
темы: в теме должно быть отражено движение от достигнутого 
и известного к неизвестному. В названии лучше не употреблять 
слова «проблема» (она не ставится, а решается), «роль» (это ак-
туальность, которая раскрывается в работе), «посредством» (это 
скорее методы, которые также отражаются в работе). В названии 
желательно избегать союза «и» или запятых, иначе придется рас-
сматривать не одну, а две проблемы. Удачная, точная в смысло-
вом отношении максимально краткая формулировка темы уточ-
няет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует 
его основной замысел и содержание, создавая тем самым предпо-
сылки успеха работы в целом. 
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Опыт показывает, что, например, процесс окончательной 
формулировки темы научной работы целесообразен после того 
как собрана уже основная часть исследовательского материала. 
Нередко рабочее название темы впоследствии существенно уточ-
няется в зависимости от выявленной сути научной проблемы.

Основные этапы выбора темы:
- актуальность (злободневность, острота, назревшая потреб-

ность в решении);
- значимость для теории и практики (применимость для ре-

шения достаточно важных научных и практических задач);
- перспективность (актуальность и значимость на обозримый 

период);
- проблемность (неочевидность решений, необходимость 

поиска в теории, преодоление трудностей на практике);
- соответствие современным концепциям развития общества 

и человека (гуманно-личностная или социально-личностная 
ориентация);

- опыт и заинтересованность исследователя
Дальнейший процесс исследования предполагает определе-

ние его объекта и предмета. Чаще предмет исследования свя-
зывается с особенностями, тенденциями развития социально-
педагогических явлений.

Последовательность действий при определении объекта – 
предмета исследования:

- выделение из объектной области или практической сферы 
процесса, который будет изучаться – объекта исследования;

- осознание этого процесса в структуре более сложных про-
цессов действительности;

- выделение предмета исследования, т. е. аспектов, связей, от-
ношений, взаимовлияний, способов деятельности, которые ста-
нут глубоко изучаться;

- осознание необходимости вести все исследования в рамках 
предмета;
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- определение эмпирической базы исследования (место, 
учреждение, тип выборки и т. д.)

Решение проблемы обычно составляет цель исследования. 
Цель определяется объектом и предметом исследования. Уже в 
начале исследования очень важно по возможности конкретно 
представить себе общий результат поиска, его цель и провести 
операцию целеполагания. 

К формулировке цели существует ряд требований: 
- цель выводится из проблемы и темы, в ней должен присут-

ствовать предмет исследования; 
- цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать ис-
следователь; 

- цель должна быть поставлена конкретно и проверяемо. 
Неверно формулировать цель суммативно. Например, «выя-

вить, обосновать и экспериментально проверить». Такая форму-
лировка цели больше похожа на тактические цели, т. е. на задачи. 
Очень трудно представить по такой цели конечный результат. 

Цель может быть сформулирована, например, так: разработка 
более совершенных методик и технологий социального воспита-
ния, путей, средств и педагогических условий совершенствования 
социализации личности, управления данным процессом и т. п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследова-
ния, которые выступают как ступеньки, пройдя по которым можно 
достичь намеченную цель. Уяснение конкретных задач осущест-
вляется в творческом поиске решения частных вопросов исследо-
вания, без чего невозможно реализовать замысел, решить главную 
проблему. Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения 
цели. Задача – это цель преобразования конкретной ситуации. 

Следует заметить, что задачи исследовательской работы зави-
сят от выбранного вида: теоретическая, теоретико-эмпирическая 
или проектная работа. Однако они должны быть связаны с целью 
и гипотезой исследования. 
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С этой целью изучается специальная литература, анализиру-
ются имеющиеся точки зрения, позиции; выделяются те вопро-
сы, которые можно решить с помощью уже имеющихся научных 
данных, и те, решение которых представляет прорыв в неизвест-
ность, новый шаг в развитии науки и, следовательно, требует 
принципиально новых подходов и знаний, предвосхищающих 
основные результаты исследования. Иначе говоря, складывается, 
формируется гипотеза исследования, являющаяся не чем иным, 
как научно-состоятельным предположением, предвидением его 
хода и результата. 

Гипотеза выдвигается после исследования особенных черт не-
которых явлений, изучения определенных обстоятельств и условий 
их протекания. Научная мысль облекается в форму своеобразного 
умозаключения. Формулировка гипотезы в педагогических иссле-
дованиях, как правило, направлена на определение условий проте-
кания тех или иных педагогических процессов и явлений.

Можно выделить ряд стадий конструирования гипотезы. 
Первоначально исследователь фиксирует возникновение проблем-
ной ситуации, доказывает невозможность объяснить причины но-
вого явления с помощью известных приемов и средств научного 
исследования, всесторонне изучает новые явления, формулиру-
ет научное предположение о возможной причине возникновения 
данного явления, одновременно определяет следствия, логически 
вытекающие из предполагаемой причины. На заключительной 
стадии происходит опытно-экспериментальная проверка соот-
ветствия этих следствий фактам действительности, т. е. гипотеза 
признается основательной только тогда, когда выведенные след-
ствия начинают соответствовать реальным фактам.

Отличаясь от предположения, педагогическая гипотеза 
должна соответствовать следующим методологическим тре-
бованиям: логической простоты и непротиворечивости, вероят-
ности, широты применения, концептуальности, научной новизны 
и верификации. 
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Первое требование – логической простоты – предполагает, 
что гипотеза не должна содержать в себе ничего лишнего. Ее на-
значение – объяснять как можно больше фактов возможно мень-
шим числом предпосылок, представлять широкий класс явлений, 
исходить из немногих оснований. Часто излишним является не-
кое предварительное вступление перед формулировкой гипотезы: 
в результате констатирующего эксперимента сделано предполо-
жение, что..., в результате предварительного изучения указанной 
проблемы и анализа предмета исследования выдвинута гипоте-
за... и т. п.

Требование логической непротиворечивости расшифровы-
вается следующим образом: во-первых, гипотеза есть система 
суждений, где ни одно из них не является формально-логическим 
отрицанием другого; во-вторых, она не противоречит всем имею-
щимся достоверным фактам, в-третьих, соответствует установ-
ленным и устоявшимся в науке законам. Однако последнее усло-
вие нельзя абсолютизировать, иначе оно станет тормозом для 
развития науки.

Требование вероятности гласит, что основное предположе-
ние гипотезы должно иметь высокую степень возможности ее ре-
ализации. Иначе говоря, гипотеза может быть и многоаспектной, 
когда помимо основного предположения имеются и второстепен-
ные. Некоторые из них могут и не подтвердиться, но основное 
положение должно нести в себе высокую степень вероятности.

Требование широты применения необходимо для того, чтобы 
из гипотезы можно было бы выводить не только те явления, для 
объяснения которых она предназначена, но и возможно более ши-
рокий класс других явлений.

Требование концептуальности выражает прогностическую 
функцию науки: гипотеза должна отражать соответствующую 
концепцию или развивать новую, прогнозировать дальнейшее 
развитие теории.
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Требование ночной новизны предполагает, что гипотеза долж-
на раскрывать преемственную связь предшествующих знаний с 
новыми.

Требование верификации означает, что любая гипотеза может 
быть проверена. Как известно, критерием истины является прак-
тика. В социальной педагогике наиболее убедительны те гипоте-
зы, которые проверяются опытно-экспериментальным путем.

Опираясь на эти требования, можно сформулировать ряд прак-
тических рекомендаций для описания гипотезы исследования:

- она не должна включать в себя слишком много предположе-
ний (как правило, одно основное, редко больше); 

- в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся 
однозначными, не уясненные самим исследователем; 

- при формулировке гипотезы следует избегать ценностных 
суждений;

- гипотеза должна быть адекватным ответом на поставлен-
ный вопрос, соответствовать фактам, быть проверяемой и при-
ложимой к широкому кругу явлений;

- требуется безупречное ее стилистическое оформление, ло-
гическая простота; 

- соблюдение преемственности с уже имеющимся знанием.
Чтобы избежать ряда ошибок при выдвижении гипотезы, не-

обходимо тщательно изучить состояние дел в исследуемой обла-
сти; осуществить хотя бы часть диагностического обследования 
(например, на основе опросов, анкетирования и др. методов); 
двигаться от анализа научных фактов, не объясняемых имеющей-
ся теорией, к идее преобразования, новому замыслу.

Типичная ошибка заключается в выдвижении очевидных 
утверждений как научных предположений (тривиальность 
гипотезы).

Целесообразно содержательную сторону гипотезы рас-
сматривать в единстве с ее языковым оформлением. С точки 
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зрения А. Д. Ботвинникова, гипотезу желательно формулировать 
по схеме: «если…, то..., так как…» (такая формулировка позво-
ляет реализовать описательную, объяснительную и прогностиче-
скую функцию).

Доказываемые положения – тезисы, отражающие установ-
ленные в результате исследования (доказательства гипотезы) фак-
ты, связи, закономерности. В их формулировку важно заложить 
предвидение возможности несогласия с ними и необходимость 
отстаивать их.

Формирование гипотезы – сложный и мало исследованный 
процесс. Здесь много зависит от способностей исследователя, та-
ких его личностных качеств, как творческое мышление, проблемное 
видение, интуиция, конструктивные и проектировочные умения и 
др. Все эти качества дают возможность обнаружить необходимые 
факты, обеспечить полноту их изучения и на этой основе выявить 
несоответствие (противоречие) накопленного фактического мате-
риала существующим в науке объяснениям. 

При формулировке гипотезы исследования нужно ответить на 
следующие вопросы: что является самым существенным в пред-
мете исследования, каков главный инструмент (метод) исследо-
вания, каков состав (из каких элементов) и структура (взаимос-
вязь и взаимообусловленность элементов) изучаемого предмета 
исследования, как развивается предмет исследования (продол-
жительность протекания явлений, изменение элементов, связь с 
внешним миром, прогноз и др.), каковы условия успешности ре-
шения полагаемых задач.

С выдвижением гипотезы заканчивается первый этап педа-
гогического исследования. Его логика, как видно, определяется 
в основном общими требованиями к научному поиску. Вторым 
важным этапом исследования является выработка методики его 
проведения.
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Второй этап – выработка методики исследования – носит 
ярко выраженный индивидуализированный характер, в связи с 
чем не терпит жестко регламентированных правил и предписа-
ний. И все же есть ряд принципиальных вопросов, которые не-
обходимо учитывать.

Разработка методики обязательна, так как она дает ответ, ка-
ким образом требуется реализовать возможности различных мето-
дов для достижения поставленной научной цели. Исходя из этого, 
в исследовании мало выбрать совокупность методов, необходимо 
их сконструировать и привести в систему.

Таким образом, методику исследования необходимо рассма-
тривать как совокупность приемов и способов исследования, опре-
деляющих порядок их применения и интерпретацию полученных 
с их помощью результатов. Она зависит от характера объекта изу-
чения, методологии, цели исследования, разработанных методов, 
общего уровня методов и общей квалификации исследователя.

Методика каждого психолого-педагогического исследования 
всегда конкретна и уникальна. Нет методики вообще, есть кон-
кретная методика исследования. 

Формальный подход к определению методики – переписыва-
ние одних и тех же методов из одного научного труда в другой – 
мало что дает, так как последние не находят полной реализации 
в ходе исследования и содержательного отражения в тексте на-
учной работы.

Обосновать методику исследования невозможно, во-первых, 
без уяснения, в каких внешних явлениях проявляется изучаемое, 
каковы показатели, критерии его развития; во-вторых, без соотне-
сения методов исследования с разнообразными проявлениями ис-
следуемого явления. Только при соблюдении этих условий можно 
надеяться на достоверные, научные выводы.

Методика психолого-педагогического исследования, несмо-
тря на свою индивидуальность при решении конкретной задачи, 
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имеет определенную структуру. Ее основными элементами яв-
ляются:

- теоретико-методологическая часть, концепция, на основе 
которой строится вся методика;

- исследуемые явления, процессы, признаки, параметры;
- субординационные связи и зависимости между ними;
- совокупность применяемых методов, их координация; 
- порядок применения методов и методических приемов; 
- последовательность и техника обработки и обобщения ре-

зультатов исследования. 
Умелое определение содержания каждого структурного эле-

мента методики, их соотношения составляет искусство исследо-
вания. Хорошо продуманная методика организует исследование, 
определяет его основные этапы, базу, обеспечивает получение не-
обходимого фактического материала, на основе анализа которого 
и делаются научные выводы.

В ходе исследования, как правило, составляется програм-
ма исследования, в которой отражается: какое социально-
педагогическое явление исследуется, по каким показателям, ка-
кие критерии при этом выбираются и используются, какие методы 
исследования применяются. В программе исследования нередко 
указывается и цель применения тех или иных методов. 

Методика это как бы модель исследования, причем развер-
нутая во времени. Естественно, чем точнее и детальнее эта мо-
дель отражает действительность, тем результативнее при прочих 
равных условиях будет и само исследование. Определенная со-
вокупность методов продумывается для каждого этапа исследо-
вания. При этом учитываются рациональность применения раз-
работанной методики, достаточность и соответствие ее задачам 
исследования.

На выработку методики влияет много факторов и прежде 
всего предмет, цели и задачи исследования. Важно ясно и точно 
представлять то, что предстоит изучить, выявить. 
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Наиболее важным и значимым этапом реализации любой ме-
тодики исследования является поисково-преобразующий этап 
работы. Он связан, как правило, с введением в педагогический 
процесс запланированных нововведений (инноваций). Его содер-
жание специфично, зависит от целей, предмета, характера изу-
чаемых процессов, особенностей предполагаемых нововведений, 
степени готовности практики к их восприятию. На этом этапе ис-
следования определяются содержательная сторона нововведений 
(что вносится, каковы «носители» нового), временные рамки и 
технологии нововведений. Это может быть, например, разработка 
и опробование новых программ социально-педагогической дея-
тельности, освоение нетрадиционных технологий или методик 
социально-педагогической деятельности, способов социальной 
адаптации, реабилитации и др.

При реализации поисково-преобразующего этапа исследова-
ния требуется осознать, что было сделано на предшествующих 
этапах, какие удалось создать условия, какие исследовательские 
задачи были решены, а какие нет, каков уровень исследователь-
ских подходов и умений у участников опытно-поисковой работы. 
Видимо, полезно сопоставить исследовательский проект, обозна-
ченные в нем позиции и подходы с реально полученными резуль-
татами, конкретными трудностями, находками, ошибками. Жизнь 
всегда богаче и разнообразнее схем. Где-то и в чем-то, возможно, 
придется отойти от первоначально намеченной программы, где-
то вернуться назад, возникнут новые проблемы и препятствия, 
обнаружатся и новые способы решения задач. Не решенные на 
предшествующих этапах задачи придется перенести на текущий 
этап. Результатом этой работы становятся скорректированные, обо-
гащенные представления о путях их решения, об осуществлении 
общего замысла, уточнение логики и процедуры исследования. 

Помимо учета непредвиденных обстоятельств на этом этапе 
просто необходима более детальная проработка внедренческих 
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документов, последовательности исследовательских процедур, 
их координация и синхронизация. Нельзя, скажем, сначала вво-
дить новые программы, а потом соответствующую замыслу тех-
нологию. Их следует вводить комплексно.

Для прогнозирования результатов поисково-преобразующего 
этапа исследования необходимо вести речь о процедуре, анало-
гичной той, которая используется при выдвижении гипотезы и 
представляет собой мысленное преобразование объекта, постро-
ение модели потребного будущего. Практическое преобразование 
предполагает «запуск» того новшества, ради которого велась вся 
подготовительная работа: новых предметов, обновленных программ, 
учебников, технологий, средств обучения и воспитания и т. п. 

Коррекция дальнейшей работы вытекает из анализа получен-
ных результатов и оценки эффективности аппарата и процедур 
исследования. Вносятся изменения в практическую работу (ком-
пенсация недостатков, коррекция программ, уточнение тактики 
индивидуального подхода и др.), логику и методы исследования.

Педагогический эксперимент, предусмотренный методикой 
в рамках поисково-преобразующего этапа исследования, – наи-
более сложная и длительная часть работы. Для проведения экс-
перимента разрабатывается специальная программа, в которой 
достаточно подробно прописываются все этапы деятельности ис-
следователя: 

- выбор и обоснование цели и частных задач, техники прове-
дения эксперимента, варьируемых и неварьируемых условий его 
проведения, зависимых и независимых переменных, базы экспе-
риментальной работы, особенностей выбора экспериментальных 
и контрольных групп и т. д.; 

- планирование необходимого числа наблюдений, порядка 
использования исследовательского инструментария (методы и 
методические приемы), математической модели эксперимента, 
форм и способов сбора и регистрации результатов и т. д. 
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- анализ и обработка экспериментальных данных; вычисле-
ние статистических переменных, необходимых для проверки ги-
потезы; интерпретация результатов исследования. 

Особое внимание при проведении эксперимента обращается 
на условия и факторы, обеспечивающие представительность вы-
борки и репрезентативность результатов. 

Факты – строительный материал исследования. Они долж-
ны быть точными, отличаться новизной и содержательностью. 
Научный факт, в отличие от факта вообще, не ограничивается 
только внешней стороной явления, а в какой-то степени вскрыва-
ет и его внутренние связи, движущие силы, механизм этого дви-
жения. В нем неповторимая конкретность дополняется выявле-
нием сходства, общего, устойчивого в самом явлении, или между 
отдельными явлениями.

Научный подход к анализу фактов требует рассматривать их 
всесторонне, во всех отношениях, в многообразии диалектиче-
ских связей внутри их и между ними.

Сбор и накопление фактов – один из ответственных этапов 
социально-педагогического исследования, так как только науч-
ные факты дают возможность придти к определенным теорети-
ческим выводам. 

Реализация методики исследования позволяет получить пред-
варительные теоретические и практические выводы. Эти вы-
воды должны быть:

- во-первых, всесторонне аргументированными, обобщаю-
щими основные итоги проведенного исследования;

- во-вторых, целесообразными и правомерными; 
- в-третьих, вытекать из накопленного материала, являясь ло-

гическим следствием его анализа и обобщения; 
- в-четвертых, апробированными и реальными для внедрения 

в массовую педагогическую практику. 
При формулировании выводов важно не допустить две не-

редко встречающиеся ошибки: своеобразного топтания на месте, 
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когда из большого и емкого эмпирического материала делаются 
весьма поверхностные, частичного порядка, ограниченные выводы, 
или непомерно широкого обобщения, когда из незначительного фак-
тического материала делаются неправомерно значимые выводы.

Оценка и интерпретация полученных результатов, прежде все-
го положительных, но также причин ошибок и неудач, позволяют 
сформулировать предварительные теоретические и практические 
выводы. Эти выводы необходимо осмыслить в общей системе уже 
известных теоретических положений и практических подходов. 

Предварительные выводы уточняются, проверяются опыт-
ной работой. Этого элемента методики исследования нельзя не-
дооценивать. К сожалению, еще нередки случаи, когда исследова-
тель спешит представить первые результаты как окончательные, 
завершенные, особенно, если они сформулированы в виде гото-
вых однозначных решений. Поспешные действия, как правило, 
приносят больше вреда, чем пользы, ущемляют престиж науки. 
Поэтому опытная проверка основных результатов исследования 
должна быть обязательной.

Только после такой проверки результатов исследования по-
является возможность, на основе теоретических выводов, выдви-
нуть практические рекомендации, определить условия их успеш-
ной реализации. Важно, чтобы эти рекомендации вытекали из 
материала исследования, были конкретными и реальными для 
психолого-педагогической практики.

5.2. Интерпретация, апробация 
и внедрение полученных результатов исследования

Заключительный этап исследования связан с систематизаци-
ей его результатов, их интерпретацией и изложением.

Систематизация результатов заключается в их представле-
нии в виде упорядоченной взаимосвязанной структуры, элементы 
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которой должны соответствовать поставленным в исследовании 
задачам. Системно представленные результаты должны быть кор-
ректно интерпретированы.

Интерпретация (от лат. interpretatio) в науке – толкование, 
раскрытие смысла, разъяснение. 

По существу, интерпретация должна служить приближению 
к истине, т. е. к раскрытию сущности исследуемого процесса 
или объекта.

В основе интерпретации лежит процедура объяснения по-
лученных результатов на основе принятой в исследовании кон-
цепции, причем объяснения в чем-то нового, не тривиального. 
Процедура интерпретации, однако, требует сверки принятого 
концептуального толкования с иными, альтернативными толко-
ваниями, с проверкой разных версий истолкования результатов. 
Первоначальная интерпретация, как правило, связана с объясне-
нием результатов на основе рабочей гипотезы, однако последу-
ющее выведение следствий, мысленное проигрывание ситуаций 
зависит от изменения влияющих факторов, а иногда и изменения 
гипотезы, уточнения концептуальных установок.

В задачи интерпретации входят: выявление объективного 
значения полученных результатов для социально-педагогической 
теории и практики, степени их новизны и предполагаемой эффек-
тивности в использовании, а также смысла, т. е. значения для са-
мого исследователя или заинтересованного в результатах иссле-
дования круга лиц.

Особую трудность представляет интерпретация результатов 
парадоксальных, не соответствующих ожиданиям, принятой кон-
цепции. Возникает необходимость их перепроверки или пересмо-
тра концептуальных оснований. Несет в себе опасность и полное 
совпадение полученных результатов с ожидаемыми, ибо это не 
стимулирует дальнейшие поиски, вызывает соблазны поддаться 
«вектору» инерции, пойти по привычному пути.
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Необходимыми этапами созревания работы являются ее апро-
бация и внедрение в педагогическую практику. 

Надежная апробация исследования – одно из условий его 
корректности, состоятельности, истинности результатов, один 
из самых реальных способов избежать серьезных ошибок, пере-
косов, преодолеть личные пристрастия исследователя, вовремя 
скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты.

Слово «апробация» латинского происхождения и дословно 
означает «одобрение, утверждение, установление качеств». В 
современном понимании это установление истинности, компе-
тентная оценка и конструктивная критика оснований, методики 
и результатов исследования. В роли судей, критиков, оппонентов 
выступают отдельные компетентные в области исследования уче-
ные и практики, а также научные и педагогические коллективы.

Апробация может проходить в форме публичных докладов, 
обсуждений, дискуссий, а также в форме рецензирования (устно-
го или письменного) представленных работ. Результаты исследо-
вания должны быть оформлены соответствующим образом. 

Основными видами изложения результатов исследования 
являются:

- научный отчет (сообщение) – зачитывание оформленного 
письменного изложения существа и результатов исследования; 

- статья – системное письменное изложение научных резуль-
татов; 

- рецензия – критическое рассмотрение результатов иссле-
дования; 

- монография, книга, брошюра – подробное изложение хода, 
результатов исследования, выводов, рекомендаций, библиографи-
ческого списка литературы; 

- методические рекомендации по практическому использова-
нию результатов исследования; 
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- диссертация – научная работа, подготовленная для публич-
ной защиты на соискание академической степени магистра или 
ученой степени кандидата или доктора наук. 

По результатам исследования пишутся также учебники и 
учебные пособия.

Основными формами информации о ходе и итогах научного 
поиска являются выступления исследователя с лекциями, науч-
ными сообщениями. Непосредственный контакт с массовой ауди-
торией позволяет ему облечь свои выводы в наиболее доступную 
и убедительную форму, показать их практическую значимость 
путем показных и инструктивных занятий и т. п. Одновременно 
анализируется реакция слушателей, проверяются и уточняются 
выдвинутые положения, сделанные выводы.

Большие возможности для апробации полученных результа-
тов исследования представляют научные практические и методи-
ческие конференции, дискуссии, творческие диспуты и другие 
формы обсуждения проблемы исследования или смежных с ней 
тем. В ходе этих мероприятий демонстрируются, иллюстрируют-
ся, разъясняются материалы, раскрывающие суть предлагаемых 
новинок и показывающие их преимущества перед привычным, 
давно используемым. В результате исследователь обретает еще 
большую уверенность в силах, стремится активнее продолжать 
работу, внедрять научные результаты в жизнь.

Естественно, что для апробации должен быть представлен 
хотя бы в первом варианте оформленный текст доклада, отчета, 
сообщения, проекта, диссертации (квалификационной или курсо-
вой работы). 

Естественно, апробация включает осмысление и учет возни-
кающих вопросов, позитивных и негативных оценок, возражений 
и советов. Она стимулирует доработку, более глубокое и аргумен-
тированное обоснование или пересмотр ряда положений иссле-
дования и способов доказательства, помогает либо утвердиться в 
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признании истинности защищаемых положений, либо скорректи-
ровать или пересмотреть их. В данном случае речь идет об ито-
говой апробации исследования, хотя вообще-то очень полезна, 
нередко просто необходима поэтапная апробация исходных по-
ложений, гипотез, методики исследования, его промежуточных 
результатов.

Обязательным элементом решения любой научной пробле-
мы является внедрение разработанных положений и идей в 
социально-педагогическую практику. Это – завершающий этап 
исследования и его следует отличать от внедрения результатов на-
учной работы после ее завершения. Первое – уточняет, развивает, 
совершенствует социально-педагогическую теорию и методику, 
второе – претворяет в жизнь уже проверенные, отработанные вы-
воды и рекомендации.

Результаты научно-педагогического труда могут выполнять 
следующие функции: 

- уточнять, конкретизировать отдельные, как правило, несу-
щественные теоретические и практические положения; 

- дополнять, расширять и углублять известные теоретические 
положения и практические рекомендации, открывая тем самым 
новые аспекты, грани проблемы, выделяя новые элементы, части, 
которые ранее не были известны; 

- преобразовывать социально-педагогическую действитель-
ность, то есть разрабатывать принципиально новые подходы, ко-
торых ранее в теории и практике не было, коренным образом от-
личающиеся от традиционных представлений в данной области 
науки и практики. 

Успех внедрения результатов исследования в практику опре-
деляется, прежде всего, готовностью к этому теоретических и ме-
тодических положений, доведенных до уровня конкретных нор-
мативов, правил, предписаний и рекомендаций. Решающую роль в 
целенаправленном внедрении выводов и положений исследования 
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играет исходная теоретическая концепция. Если она достигла вы-
сокой степени общности, хорошо систематизирована, выражена 
в форме педагогических принципов, правил, требований, отра-
ботана методика ее претворения в жизнь и определены условия 
успешности, то можно считать, что теоретическая основа иссле-
дования вполне готова для внедрения в практику. Методические 
рекомендации воплощаются в социально-педагогическую прак-
тику обычно путем разработки учебных, учебно-методических и 
методических пособий, методик социального воспитания.

Широтой, глубиной и объемом внедрения результатов иссле-
дования в практику определяется их научная новизна, теоретиче-
ская и практическая ценность. 

Процесс внедрения результатов исследования в практику 
можно разделить на следующие этапы:

- ознакомление потребителей с выводами и рекомендациями 
исследования;

- формирование положительного отношения, интереса к ним; 
- практическое обучение педагогов умению использовать, 

применять новые идеи, правила, методы и приемы в практике со-
циального воспитания;

- предъявление этим лицам требований об активном внедре-
нии результатов исследования в социально-педагогический про-
цесс и контроль за выполнением этих требований.

Все эти звенья охватывают и информацию о результатах ис-
следования и организацию их внедрения в массовую практику.

5.3. Оформление результатов научного труда 

После того как исследование завершено и прошло апроба-
цию, его результаты, а в определенной мере и ход исследования, 
должны быть литературно оформлены в виде соответствующего 
научного труда либо различных научных или методических пу-
бликаций (методические пособия, статьи, брошюры и т. д.). 
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Литературное оформление проделанной поисковой работы 
обычно выступает как заключительный этап, венец исследова-
тельского процесса. Он начинается тогда, когда исследование или 
его относительно самостоятельная часть завершены, решены по-
ставленные задачи, проверена гипотеза, продуманы, опробованы 
и апробированы рекомендации. 

Однако литературное оформление нельзя представлять себе 
только как изложение готового труда. На деле все гораздо слож-
нее. Оформление работы связано с уточнением логики, обоснова-
ний, обнаружением неясностей и белых пятен, оно стимулирует 
отработку, уточнение, убедительное раскрытие всех положений 
исследования. В ходе изложения мысль, как известно, не толь-
ко формулируется, но и во многом шлифуется, оттачивается. 
Авторам необходимо найти, а затем точно и доступно передать 
основные идеи, методы, выводы и рекомендации.

Все возникающие на этом этапе проблемы можно условно 
разделить на содержательные – о чем следует рассказывать и ме-
тодические – как лучше это сделать.

Прежде всего, остановимся на основных требованиях к со-
держанию излагаемого исследовательского материала. По 
мнению В. И. Загвязинского, к ним относятся «концептуальная 
направленность, сущностной анализ и обобщение, аспектная 
определенность, сочетание широкого социального контекста рас-
смотрения с индивидуально-личностным, определенность и од-
нозначность употребляемых понятий и терминов, четкое выделе-
ние нового и авторской позиции, мера в сочетании однозначности 
и вариативности, конструктивность рекомендаций». 

Концептуальная направленность определяется системой 
исходных положений и ведущих идей, служащих основой объ-
яснения и преобразования действительности. Это может быть 
понимание социализации как комплексного, интегративного яв-
ления, предполагающего мобилизацию всего арсенала средств и 
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возможностей общества для формирования личности, не только 
умеющей адаптироваться к изменяющейся ситуации и вырабаты-
вать адекватную стратегию поведения. Идеи могут быть разные. 
Они могут быть результатом интеграции иногда противополож-
ных подходов, если осознаны роль и функция каждого из них и 
найдена основа для их объединения. В этом случае для дости-
жения концептуального единства следует ясно определить, какие 
подходы и концепции будут выступать в качестве базовых, какие 
будут взаимообогащать и дополнять друг друга, где следует опре-
делить приоритеты (например, приоритет гуманистического под-
хода перед технологическим), как расставить акценты.

Сущностный анализ и обобщение призваны обеспечивать 
глубокое рассмотрение, анализ, объяснение и обобщение фактов 
с тем, чтобы не оставаться на поверхности явлении, не ограничи-
ваться констатацией, а приходить к выяснению причин, факторов 
и перспектив развития. Скажем, за ростом преступности, отчуж-
денности молодежи от социальных ценностей можно обнару-
жить острейший конфликт личного и социально-общественного, 
издержки односторонней ориентации на коллектив или на соб-
ственную индивидуальность, недоучет потребностей подростков 
в самоопределении и общественном признании. За нежеланием 
части подростков продолжать обучение – игнорирование особен-
ностей возраста, специфических интересов и устремлений, пере-
грузка учебной работой.

Аспектная определенность предполагает рассмотрение про-
блемы, изложение опыта или поисковой работы с определенной 
точки зрения, в заданном ракурсе. Так, подростковый клуб может 
рассматриваться как поле развития способностей, как фактор социа-
лизации, как инструмент профилактики правонарушений и т. д. В 
одном исследовании может быть, а чаще и должно быть несколько 
аспектов. Многоаспектный анализ придает исследованию глуби-
ну, усиливает его объективность, но при изложении нельзя путать 
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аспекты, перескакивать с одного на другой. В каждом конкретном 
отрывке (контексте) должен быть один аспект, хотя в итоге они 
должны интегрироваться.

Сочетание широкого социального контекста рассмотрения 
с индивидуально-личностным задано в педагогике изначально. 
Изолированное от социальной среды рассмотрение любых объ-
ектов и связей в нем неправомерно. Социализация школьников 
должна рассматриваться в связи с особенностями микрорайона, 
деятельностью подросткового клуба и микрорайонных объеди-
нений подростков и молодежи и любых других образовательных 
объектов, с семьей. Обязателен и другой ракурс: как происходит 
социализация личности, как на нее влияет среда и как личность 
становится субъектом социализции.

Определенность и однозначность употребляемых понятий и 
терминов. Данное требование не является абсолютным, так как в 
педагогике многозначность терминологии пока не преодолена, а 
в каких-то случаях она даже неизбежна.

Полисемия (многозначность) вообще присуща русскому 
языку, что имеет для научного изложения как положительные 
(увеличиваются выразительные возможности языка), так и от-
рицательные последствия (неопределенность и многозначность 
терминов). Однако следует все же стремиться к определенности 
каждого понятия и к однозначности обозначающего это понятие 
термина. Для чего целесообразно в самом начале изложения при-
вести четкие определение тех терминов, которыми исследователь 
будет оперировать на протяжении всего изложения материала. 

Четкое выделение нового, найденного в исследовательском 
поиске и авторской позиции. Это не обязательно новые идеи и 
подходы. Быть может, это формы или организационные структу-
ры, способы адаптации уже найденных подходов в специфиче-
ских условиях или модернизированные методики. Если же поиск 
не привел к позитивным результатам, нужно выявить причины 
этого, проанализировать ошибки.
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Есть два способа выделения авторского начала, авторской по-
зиции, собственных подходов и положений. Либо добросовестно 
дать ссылки на источники (отсутствие ссылок свидетельствует о 
том, что приводимые факты, данные, оценки принадлежат авто-
ру), либо указать источники суммарно, в общем списке (но тогда 
всякий раз выделяются авторские мысли: «как нам представляет-
ся», «как удалось установить» и т. п.).

Мера в сочетании однозначности и вариативности во многом 
определяется сочетанием ведущих концептуальных положений, 
на которых исследователь настаивает, которые в его представле-
ниях однозначно верны (например: ведущая роль социальной 
среды в социализации личности; суверенность личности; отно-
шения как предмет социально-педагогической деятельности и 
др.), и положений вариативных, меняющихся в зависимости от 
возможностей и условий социализирующей среды, ситуации со-
циализации, особенностей воспитуемых. Почти никогда нельзя 
утверждать, что найденное решение или используемый набор 
средств – самые лучшие и единственно разумные. Чаще всего, 
как говорят, возможны варианты.

Конструктивность рекомендаций. Сейчас почти все сильны 
в критике недавно ушедших в прошлое и существующих систем 
и структур, в разоблачении недостатков традиционных подходов. 
Критика нужна и полезна, но за ней должны следовать решения, 
проекты, советы и рекомендации, лучше всего проверенные опы-
том или экспериментом, позволяющие преобразовать, обновить 
существующие социальные институты, связи, отношения.

Выполнение указанных требований (хотя, может быть, они 
не являются исчерпывающими) позволяет обеспечить содержа-
тельность и глубину изложения.

Обоснуем требования к логике и методике изложения ис-
следовательского материала. Поставленных целей далеко не 
всегда удается достигнуть путем последовательного описания, 
воспроизводящего весь ход исследования. Изложение подчиняется 
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иным, нежели само исследование, законам и обладает собствен-
ной логикой, вытекающей, конечно, из содержания и логики ис-
следования, но не воспроизводящей, не копирующей ее. Когда 
исследователь начинает писать научную работу (доклад, статью, 
отчет, курсовую работу, дипломный проект, диссертацию и т. п.), 
он уже знает результат, и этот результат так или иначе определяет 
способ изложения. Поэтому научное изложение, логика которого 
воспроизводит логику поиска от полученных результатов, отлича-
ется тем, что в нем не воспроизводятся все детали этого поиска. 
В нем как бы высвечивается самое существенное для понимания 
процесса и результатов поиска. 

При изложении результатов научного исследования можно 
начинать его с теоретических исходных положений (постулатов, 
исходных единиц и т. д.). Тогда изложение будет нацелено не на 
изложение хода исследования, а, прежде всего, на воспроизве-
дение истории развития, происхождения, структуры и функций 
изучаемых процессов. 

Как правило, принято выделять три основных методических 
варианта изложения содержания научной работы:

1) воспроизведение основных этапов и логики проведенного 
поиска;

2) воспроизведение истории происхождения (генезиса) 
объекта;

3) теоретическое воссоздание предмета и объекта иссле-
дования.

При изложении предпочтительнее не скрытая, а открытая по-
зиция автора, когда он прямо излагает положения, которые соби-
рается защищать. Тогда легче проверить убедительность, проч-
ность аргументов, легче спорить с автором или найти основания с 
ним согласиться. Конечно, единого стандарта в логике и способах 
изложения быть не может, и каждый исследователь ищет опти-
мальную логику, убедительные, экономные и привлекательные 
способы изложения результатов своих изысканий.
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И логика, и полнота, и язык изложения во многом зависят 
от вида оформляемой работы. Рассмотрим кратко основные виды 
изложения результатов исследования.

Диссертация (лат.– рассуждение, исследование). В ней изла-
гаются результаты научной работы, подготовленной для публич-
ной защиты на соискание ученой степени кандидата или доктора 
наук. Диссертация обязательно должна содержать обоснование ак-
туальности темы, характеристику проблемы, объекта и предмета, за-
дач исследования, формулировку гипотезы и выносимые на защиту 
положения, обоснование и описание методики, хода и результатов 
научных изысканий. Автор должен также обосновать новизну, тео-
ретическую и практическую значимость результатов исследования. 

Кандидатская диссертация должна представлять собой ориги-
нальную научную работу, содержащую новое решение актуальной 
научной задачи, имеющей существенное значение для соответству-
ющей отрасли знания. Докторская диссертация – решение крупной 
научной проблемы или разработку нового научного направления. 

Для ознакомления научной общественности с результатами 
исследования небольшим тиражом (100 экз.) издается авторефе-
рат диссертации, содержащий краткое изложение содержания 
диссертации, объемом 1–2 печатных листа.

Научный отчет (отчет по НИР). Официальная форма пред-
ставления результатов научной работы творческого коллектива 
ученых. Выполняется в виде подробного описания задач, методи-
ки, содержания, хода и результатов поисковой работы. Содержит в 
себе следующие разделы: характеристика авторского коллектива; 
обоснование актуальности темы, объекта, предмета, задач и ме-
тодики исследования; аналитический обзор литературы; анализ 
существующей практики; теоретическое обоснование результа-
тов работы, их характеристика – научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; научные выводы и рекомендации; 
библиография. Стиль изложения строгий, научный. 
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Монография – научная работа одного автора или труд ав-
торского коллектива, в котором более или менее подробно изла-
гается одна научная проблема. 

Курсовые и квалификационные (дипломные) работы – фор-
мы учебно-исследовательской деятельности студентов. Целью их 
подготовки являются углубление теоретических знаний обучаю-
щихся, формирование и развитие навыков исследовательской ра-
боты и интереса к ней. Выполняя работу, студенты учатся анализу 
теории по выбранной проблеме, умениям изучать педагогический 
опыт, проводить опытно-экспериментальную работу, обобщать 
полученные данные, давая их оценку, высказывать собственные 
суждения, делать выводы. Курсовые и дипломные работы подле-
жат публичной защите. 

Учебное пособие – учебное издание, в котором системати-
чески излагаются основы знаний в определенной предметной 
области, предназначенное для обучения студентов и учащихся. 
Структура и содержание пособия регламентируется содержанием 
государственного образовательного стандарта, а также программы 
учебной дисциплины для изучения которой оно подготовлено. 

Тезисы научных докладов, опубликованные в печати, – это 
краткое изложение определенных идей и положений, отраженных 
в научном труде. Эти идеи четко формулируются, кратко, но со-
держательно и аргументированно раскрываются, представляя чи-
тателю основные направления работы над исследуемой темой.

Научная статья раскрывает конкретные вопросы теоретиче-
ской и прикладной работы исследователя. Ее структура обычно 
такова: актуальность освещаемых вопросов, подходы других уче-
ных к решению данной научной задачи, перспективы развития 
конкретных направлений научного поиска, описание теоретиче-
ской и экспериментальной работы, выводы и практические реко-
мендации по решению исследуемой проблемы.
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Рецензия – критическое рассмотрение одного или несколь-
ких (обзорная рецензия) произведений в свете требований, пред-
ставляющихся рецензенту обязательными. Рецензия может содер-
жать советы и конструктивные предложения о путях разработки 
обсуждаемых проблем.

Методические рекомендации оформляются в виде советов 
о том, как эффективнее использовать результаты исследования 
при решении социально-педагогических задач. Они, как прави-
ло, адресованы определенной категории потребителей и поэтому 
учитывают их специфику. 

Депонированная научная разработка осуществляется тог-
да, когда исследователь заинтересован в быстром издании тру-
да. Она освещает важные, но частные вопросы, издание которых 
большим тиражом нецелесообразно, потому что они предназна-
чены для узкого круга специалистов.

Любой вид более или менее развернутого изложения результа-
тов работы содержит шесть основных частей: введение, теорети-
ческое обоснование, описание опытно-экспериментальной работы 
и передового опыта, их анализ и выводы, заключение и библиогра-
фию. Нередко справочный материал, таблицы, схемы, графики вы-
носятся в приложение, чтобы не загромождать основной текст.

Введение содержит обоснование актуальности и проблемно-
сти выбранной темы, определение объекта и предмета, структуры 
и методов исследования, указывает, в чем новизна и практическая 
значимость полученных результатов.

Теоретическое обоснование включает анализ литературы 
и других источников по интересующей проблеме, изложение 
теоретических концепций (философских, социологических, педа-
гогических, психологических, медицинских), составляющих тео-
ретический базис исследования, анализ существующей практики, 
а также историю вопроса (если эти элементы даются в сжатом 
виде, они могут быть включены и во введение). В этой же части 
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излагаются основные постулаты и гипотезы, обосновываются ло-
гика и условия поиска.

Далее следует описание опытной и экспериментальной рабо-
ты, их анализ и обобщение.

Заключение содержит выводы, в нем формулируется то но-
вое, что внес исследователь или исследовательский коллектив в 
теорию, практические советы и рекомендации, указываются ве-
дущие направления дальнейшей разработки проблемы.

Библиография содержит перечень использованных литера-
турных и рукописных источников, материалов на электронных 
носителях, располагаемых либо последовательно по алфавиту, 
либо с подразделением на виды источников.

Наименования и полные выходные данные всех упоминае-
мых источников приводятся по последним изданиям (исключения 
делаются для первоисточников, которые полезно приводить по 
первому изданию; для других случаев исключения должны быть 
особо обоснованы) и в соответствии с ГОСТом. Наиболее про-
стой способ обеспечить выполнение требований – посмотреть, 
как оформлена библиография в последних научных изданиях.

При составлении плана изложения важно учесть следующее. 
Название глав (разделов) должно соответствовать названию темы 
и не выходить за ее рамки. В то же время содержание глав (раз-
делов) должно исчерпывать тему. Те же самые требования отно-
сятся к названию и содержанию параграфов внутри каждой главы 
(если речь идет о книге, диссертации, развернутом отчете).

Иногда текст каждого раздела снабжается подзаголовками, но 
даже если этого не делается, то для того, чтобы изложение было 
последовательным и логичным, намечаются рабочий план изло-
жения каждого фрагмента или раздела и те вопросы, на которые 
нужно получить обоснованный ответ. В конце каждого раздела 
дается краткое резюме или выводы, а приводимые в заключении 
общие выводы не должны быть простым повторением выводов 
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по главам (разделам), а давать новый уровень обобщения и кон-
кретизации. Целесообразно не откладывая, сразу уточнить, про-
верить правильность оформления ссылок, составить список ис-
пользуемой литературы (библиографию).

Очень важно не допускать серьезных отступлений от глав-
ной линии изложения и не уходить от предмета исследования. 
Возможные отвлечения должны быть кратковременными и воз-
вращать читателя к сквозной линии изложения. По этой же при-
чине многие справочные и информационные материалы лучше 
указать в приложении.

Существуют два основных метода написания текста 
научной работы: конструктивно-синтетический и критико-
аналитический. 

Конструктивно-синтетический метод служит для создания 
первоначального варианта. Когда накоплен материал для написа-
ния раздела или фрагмента, продуманы его план, основные мысли, 
система доказательств, важно все это зафиксировать на бумаге, не 
теряя общей нити изложения, его логики: важно, чтобы перо или 
компьютерный набор поспевали за мыслью, чтобы не упустить 
основного и не нарушить намеченной последовательности и систе-
мы. Это своего рода общий набросок, предварительная компонов-
ка всего материала. 

Вслед за этим применяется критико-аналитический метод, идет 
уточнение, отделка отдельных частей и фраз, делаются необходимые 
дополнения и перестановки, убирается лишнее, в частности то, что 
служило автору для восполнения пробелов в его образовании. 

Наконец, наступает этап авторского редактирования, когда 
идет работа над точностью и выразительностью изложения, шли-
фуется язык, уточняются ссылки, составляются справочный ап-
парат и библиография.

Очень полезно, если есть время, не спешить с окончательной 
отделкой, дать тексту «вылежаться», а после этого постараться 
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взглянуть на него глазами постороннего. Многие рассуждения, 
отдельные фразы и слова покажутся неудачными, неточными и их 
можно будет улучшить или заменить. Многие отступления, ком-
ментарии, описания деталей затрудняют понимание, делают логику 
изложения излишне усложненной, поэтому важно соблюсти меру и 
оставить самое необходимое.

Стиль изложения научной работы может быть различным. 
Различают стиль научный, отличающийся использованием спе-
циальной терминологии, строгостью и деловитостью изложе-
ния; стиль учебно-педагогический, в котором особое внимание 
уделяется сочетанию научности и доступности; и стиль научно-
популярный, где весьма существенную роль играют доступность 
и занимательность изложения. Однако это разделение условно. 
Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать строгость научного 
анализа, конструктивность и конкретность установок с попу-
лярным раскрытием живого опыта. Сохраняя строгость науч-
ного стиля, полезно обогащать его элементами, присущими 
другим стилям, добиваться выразительности речевых средств 
(экспрессии). Необходимо избегать наукообразности, игры в эру-
дицию. Приведение массы ссылок, злоупотребление специальной 
терминологией затрудняет понимание мыслей исследователя, де-
лают изложение излишне сложным.

Стиль написания работы в зависимости от жанра и содержа-
ния излагаемого, его актуальности может быть спокойным или 
полемически заостренным, предельно лаконичным или разверну-
тым. Не следует забывать об авторской скромности: нужно отдать 
должное предшественникам, учесть все положительное, сделан-
ное ими, и в то же время трезво и достаточно скромно оценить 
свой вклад в науку и практику.

Творческое использование изложенных положений и реко-
мендаций позволяет полно и ясно изложить результаты проведен-
ного исследования, способствуя тем самым признанию и распро-
странению новых, более эффективных подходов и средств.
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Контрольные вопросы и задания

Анализ, оценка и интерпретация результатов поиска

1. Может ли один и тот же установленный в исследовании 
факт получить совершенно разную интерпретацию. Если да, то 
как же добиться объективности результата?

2. В чем отличие понятий «опробование», «использование на 
практике» и «апробация»? В чем суть и каковы формы апробации 
процесса и результатов научного исследования?

3. Какие обязательные требования предъявляются к содержа-
нию научного отчета, книги, статьи, диссертации. Выберите их из 
приведенного списка:

- образность и выразительность изложения;
- использование статистического аппарата и статистические 

обоснований выводов;
- компактность изложения;
- четкая авторская концепция;
- конструктивность рекомендаций;
- наличие схем и диаграмм;
- терминологическая строгость;
- ссылки на использованные источники.
4. Дайте собственную интерпретацию (возможны разные 

версии интерпретации) причин перегрузки школьников, причин 
потери интереса к книге, причин невысокого социального статуса 
многих ПУ.

5. Известны два вида анализа: по элементам, и по единицам 
структуры. Чем они отличаются друг от друга? В каких случаях 
предпочтительнее тот или иной вид анализа?

6. Какими методами и приемами, с помощью каких средств 
можно провести синтез, восстановление конкретного в его це-
лостности и системности, в процессе его развития?

7. Какие из нижеприведенных определений вы отнесете к ха-
рактеристике абстрактного, а какие – к характеристике конкретного 
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знания в исследовании: «сущностное», «приближенное к идеа-
лу», «богатое», «многогранное», «жизненное», «одностороннее», 
«тощее», «неполное».

8. Чем чувственно воспринимаемое конкретное отличается от 
мысленно конкретного как результата восхождения от абстракт-
ного к конкретному?

9. Могут ли в педагогическом исследовании фигурировать 
объекты, не существующие в реальности?

10. Какие закономерности – внутренние устойчивые суще-
ственные связи – выявлены или использованы в процессе прове-
денного вами исследования?

11. Каким должен быть стиль научно-педагогических сочине-
ний, отражающих проведенное исследование:

- научно-популярным;
- публицистическим;
- научно-теоретическим;
- художественным;
- учебно-педагогическим;
- комплексным (что с чем и в каких случаях полезно сочетать?).
12. В процессе апробации представленной экспертам или за-

интересованной аудитории работы возникают вопросы, замеча-
ния, рекомендации. В чем должна состоять реакция авторов от-
четов, разработок на замечания и вопросы:

- уточняющего характера, связанные с неточным восприя-
тие ем, неверным или неполным пониманием изложенного;

- дополняющие, представляющие запрос на новую ин-
формацию;

- углубляющие, требующие более глубоких обоснований ис-
толкований, аргументов;

- корректирующие, требующие пояснений, устранений 
разночтений;

- проблемные, раскрывающие новые связи, выходы, приложе-
ния, перспективы исследования.
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Должно ли изложение результатов воспроизводить ход, про-
цесс исследуемого поиска? Какие другие варианты логики воз-
можны и целесообразны?

13. Какую систему изложения со вспомогательным методи-
ческим инструментарием выбрать, чтобы читателю (пользовате-
лю) была ясно, откуда взяты заимствованные у разных авторов 
положения и в чем вклад автора сочинения или отчета?

14. Оцените преимущества двух логически выверенных ва-
риантов изложения:

- когда автор ставит проблему, определяет предмет и ведет 
слушателя по канве исследования и только в итоговой части со-
общает и интерпретирует результаты;

- когда после обоснования темы, выделения предмета и 
объекта автор представляет полученные результаты, а затем по 
ходу изложения раскрывает процесс их получения, доказатель-
ства, систему аргументации.

15. В каком случае целесообразно выбрать строго выдержан-
ный, обстоятельный, спокойный академический стиль изложения, 
а в каком – полемически заостренный?

16. В чем должна выражаться корректность и авторская скром-
ность при изложении процесса и результатов исследования?

17. В чем заключается основная задача защиты выполненной 
работы (выпускной работы, отчета исследовательской площадки, 
диссертации, презентации творческой мастерской):

- в выявлении новизны и эффективности сделанного;
- в противопоставлении авторской методики и результатов 

принятым ранее;
- в дополнении существующих подходов, методик, норм но-

выми в согласовании своих подходов с общепринятыми;
- в дополнении и углублении аргументации существующих 

подходов.
18. Как разделить проблемы, требующие однозначных и ка-

тегорических решений, выводов, и проблемы, предполагающие 
разные, вариативные по своему характеру решения?
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ТеМа 6. ПедаГоГиЧеСКое МаСТерСТВо 
и КУЛЬТУра иССЛедоВаТеЛЯ

6.1. Педагогическое мастерство исследователя

Исследователь, организуя и проводя свои изыскания выпол-
няет две основные функции: во-первых, систематизирует, аккуму-
лирует знания, накопленные человечеством, во-вторых, познает 
новое, неизведанное, что пополняет, обогащает науку. Эти функ-
ции остаются во все времена, изменяется лишь их содержание 
по мере изменений, происходящих в общественной жизни, изу-
чаемых проблемах, методах работы. Для реализации названных 
функций исследователю необходимо обладать рядом качеств, соз-
дающих прочный фундамент его личности.

В истории науки было немало попыток перечислить наибо-
лее важные качества ученого-исследователя. 

Так, К. Э. Циолковский считал, что основными чертами лич-
ности ученого-исследователя должны быть: хорошая память, уме-
ние сосредоточиться, уйти в себя, научная фантазия, интеллек-
туальная независимость, то есть самостоятельность мышления, 
увлеченность, страстность, одержимость в науке, настойчивость. 

В. А. Обручев выделяет три основных принципа плодотвор-
ной научной деятельности: планомерность, аккуратность и лю-
бовь к творчеству.

И. П. Павлов к ведущим качествам личности ученого-
исследователя относил: научную последовательность, прочность 
познания азов науки и стремление идти от них к вершинам чело-
веческих знаний, сдержанность, терпение, готовность и умение 
делать черновую работу, терпеливо накапливать факты, научную 
скромность, готовность отдать науке всю жизнь.

К. И. Скрябин отмечал особую значимость в научном творче-
стве любви к науке, избранной специальности. 
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У каждого исследователя структура наиболее важных качеств 
личности, обеспечивающая успех исследования, индивидуальна

Обобщая основные профессионально-значимые качества 
личности педагога-исследователя правомерно представить их в 
виде профессиограмы (таблица 8.1):

1. Общие психолого-педагогические качества:
- убежденность в научно-педагогических взглядах на факторы 

социализации личности, понимание ее причин и движущих сил;
- профессиональная психолого-педагогическая направ-

ленность;
– социально и профессионально значимые свойства лично-

сти: гражданственность, гуманизм, оптимизм, стабильный инте-
рес к научно-исследовательскому труду, справедливость и добро-
желательность к людям; общительность, требовательность к себе 
и людям.

2. Профессиональные психолого-педагогические качества:
- психолого-педагогическая, теоретическая, методическая и 

практическая подготовленность;
- развитые психолого-педагогические способности: ком-

муникативные, перцептивные, проективные, суггестивные, 
эмоционально-волевые, конструктивные, дидактические, орга-
низаторские, познавательные, экспрессивно-речевые, творческие 
(креативные).

3. Индивидуальные профессиональные психолого-педаго-
гические качества:

- психолого-педагогическая направленность психических 
процессов: познавательных и эмоциональных, волевых;

- эмоциональная отзывчивость (эмпатия);
- развитость воли;
- рефлексия.
Как видно из таблицы, педагогическое мастерство исследо-

вателя проявляется через развитие у него следующих профессио-
нальных способностей: 
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- интеллектуальные (развитость научного психолого-
педагогического мышления), определяющие умение анали-
зировать и объяснять изучаемое, отделять существенное от 
несущественного; проводить педагогический эксперимент; 
осуществлять научный поиск в гностическом цикле: факты – 
модель – гипотеза – следствия – проверка; строить на основе 
опытных данных теоретическую (идеализированную) модель, 
находить связи между количественными и качественными сто-
ронами исследуемого явления, формулировать правомерные вы-
воды, устанавливать границы их применимости; рассматривать 
процессы и явления во взаимосвязи, вскрывать их сущность и 
противоречия; абстрагироваться, анализировать и обобщать ис-
следовательский материал; интуиция, дар предвидения, обшир-
ность знаний;

- перцептивные, лежащие в основе умения проникать во 
внутренний мир человека; необыкновенная напряженность вни-
мания, впечатлительность, восприимчивость и т. п.;

- коммуникативные, позволяющие устанавливать правильные 
взаимоотношения с участниками процесса исследования; 

- конструктивные, дающие возможность предвидеть ход, раз-
витие и результаты социально-педагогической деятельности;

- суггестивные, нацеленные на получение нужного результа-
та путем эмоционально-волевого влияния, внушения силой слова, 
авторитета, идущего от участников исследовательского процесса 
или социально-педагогической деятельности;

- эмоционально-волевые, позволяющие управлять своим 
внутренним состоянием, чувствами, поведением; 

- дидактические, проявляющиеся в умении излагать мате-
риал, толковать исследовательские задачи доступно, интересно, 
четко, ясно, аргументированно;

- организаторские, позволяющие организовать деятельность обу-
чающихся, а также свою собственную работу педагога-исследователя, 
высокая самоорганизация, большая работоспособность;
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- научно-познавательные, дающие возможность оперативно 
овладевать новой информацией;

- творческие (креативные), позволяющие творчески решать 
социально-педагогические и исследовательские задачи: уклоне-
ние от шаблона, оригинальность, инициативность, удовлетворение 
не столько в достижении цели исследования, сколько в самом его 
процессе, непреодолимое стремление к творческой деятельности.

Таковы основные профессионально-значимые личностные 
качества педагога-исследователя, определяющие его лицо как 
подлинного ученого, новатора.

6.2. Научная добросовестность и этика исследователя

Успех, как видно, во многом зависит от личности самого 
педагога-исследователя. Безусловно, его интеллект, специальные 
психолого-педагогические и социально-педагогические знания 
играют решающую роль в определении результатов научной ра-
боты. Однако исключительно много зависит от уровня развития 
нравственных качеств исследователя: уважения того, что уже сде-
лано по проблеме другими, скромности, объективности в оценке 
личного вклада в коллективную работу и др.

От того, насколько полно изучены работы предшественни-
ков, зависит не только дань уважения, признания их вклада в раз-
работку той или иной проблемы, но и качество ее разработки. 

Исключительной добросовестности требует эксперимен-
тальная работа. Исследователю доверяют, обычно его никто не 
контролирует: какой объем выборки им использован, насколько 
оптимальными были условия исследования и т. д. – все эти 
вопросы на его совести. 

Принципиальность исследователя проявляется многообраз-
но. Это и отстаивание своей концепции, методики исследования, 
стремление к объективности результатов, аргументация выводов с 
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сомнением воспринимаемых теми или иными лицами и т. п. В ко-
нечном счете принципиальность проявляется в высокой результа-
тивности научного труда, в практической действенности выводов 
и рекомендаций.

В процессе научного поиска педагог-исследователь вступа-
ет в непростые отношения с испытуемыми, коллегами по работе, 
с учеными, работающими в одной с ними предметной области. 
И общий итог, эффективность, плодотворность научного иссле-
дования в значительной степени зависит от его умения этически 
правильно построить взаимоотношения с окружающими.

Как показывает практика, проблем здесь возникает немало. 
Так, современные социально-педагогические исследования все 
в большей степени требуют коллективных усилий. Это обуслов-
ливается чрезвычайно сложным объектом исследования, необ-
ходимостью накопления большого объема экспериментального, 
эмпирического, а нередко и теоретического материала. Все это 
ставит отдельного исследователя при решении конкретных при-
кладных научных задач перед множеством аргументов, фактов, 
данных, осмыслить которые всесторонне и глубоко в относитель-
но короткий промежуток времени предпочтительнее, используя 
коллективный разум, интеллект научного коллектива. 

При написании диссертации по требованию высшего атте-
стационного комитета России назначается научный руководи-
тель, по ее структуре и содержанию высказывают свои мнения 
рецензенты, основные положения диссертации обсуждаются на 
конференциях, заседаниях кафедр, семинарах аспирантов, актив-
но участвуют в обсуждении результатов научной работы аспи-
ранта (соискателя) члены предметно-методических секций. Как 
показывает опыт, в результате этой работы помощь диссертант 
получает немалую. В диссертационной работе, таким образом, 
воплощается дух, интеллект коллектива кафедры, на которой она 
выполнялась. 
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Но диссертация, согласно требованию «Положения... ВАК» 
должна быть самостоятельным исследованием. В принципе так 
оно и есть. Вклад каждого члена кафедры в общий итог, в выра-
ботку концепции, написание диссертации может быть не очень 
заметным, но в итоге все же диссертант как бы аккумулирует в 
своем научном труде помощь, мнение окружающих людей.

Социально-педагогическое исследование – это всегда рабо-
та с людьми. И в этом отношении исследователь должен быть 
в высшей степени этичен и корректен. Доброжелательность, 
стремление помочь проникнуть в психологическое состояние ре-
спондентов, терпение, выдержка и другие качества – необходи-
мые компоненты этики педагога-исследователя, его психолого-
педагогической культуры.

Внедрение результатов исследований в педагогическую прак-
тику этично по своей сути. Так, например, применение в целях 
профессионального отбора сомнительных методик, тестов без 
предварительного определения их валидности и надежности нрав-
ственно недопустимо. Это своеобразное этическое преступление, 
которое негативно влияет на людей, искажает реальное состояние 
дел, вводит в заблуждение руководителей учреждений.

6.3. Искусство общения и культура поведения исследователя

Успех деятельности педагога-исследователя во многом зави-
сит от стиля профессионального общения, то есть индивидуально-
типологических особенностей его взаимодействия с респон-
дентами, определяется коммуникативными возможностями, его 
творческой индивидуальностью, уровнем развития качеств лич-
ности, обеспечивающим контакт с ними, позволяющий раскрыть 
людей, сделать доступным их мир для науки, получить объектив-
ные данные при исследовании субъективных явлений.
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В ряду этих качеств особое место занимает общительность 
исследователя. Каждый неоднократно наблюдал, когда люди оста-
вались замкнутыми, ушедшими в себя с одним человеком, стано-
вились откровенными, открытыми с другим. Есть люди, которые 
сами по себе выступают как бы стабилизатором доверительного, 
содержательного и откровенного общения. Именно такими обяза-
ны быть педагоги-исследователи. 

Надо отметить, что не так-то просто сочетать высокие иссле-
довательские качества с широким диапазоном общительности. 
Сам научный труд требует постоянных размышлений, самоотдачи 
от человека. Если же при этом личность должна проявлять повы-
шенную активность в общении с людьми, то это резко увеличи-
вает психическую нагрузку, предъявляет исключительно высокие 
требования к педагогу-исследователю.

В одних случаях перед началом исследования требуется 
установить непринужденный контакт с респондентами в форме 
шутки, в другом – просто промолчать, в третьем – выручит по-
нимающая улыбка, в четвертом – наибольший эффект даст обще-
ние в рамках взаимоотношений «руководитель – подчиненный» 
и т. д. Насколько разнообразны личности людей, настолько различ-
но должно быть и общение с ними. В этом плане возникает весьма 
специфичная проблема, связанная с тем, что для получения объек-
тивных научных данных в социально-педагогическом исследовании 
сам педагог-исследователь должен владеть общением как искус-
ством. Причем это искусство самого высокого уровня – понимать 
людей, чувствовать их при ограниченном вербальном контакте, 
уметь раскрывать души и сердца участников исследования в крат-
чайшие сроки. При этом цель общения не должна ограничивать-
ся только получением информации, она должна быть более фун-
даментальной, позволяющей оказать собеседнику необходимую 
нравственную, психологическую и педагогическую помощь. 

Способствует общению педагогический такт исследователя, 
то есть его способность разумно и умело использовать арсенал 
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средств воздействия на личность и взаимодействовать с ней. У 
опытного экспериментатора эта способность проявляется в вы-
боре таких средств, которые помогают регулировать взаимоотно-
шения с людьми, не нарушают разумной меры в употреблении 
средств и способов влияния на них.

В социально-педагогических исследованиях может сложить-
ся ситуация, когда исследователь даже при наличии высоких 
личных интеллектуальных и нравственных качеств не достигает 
успеха в силу неразвитости у него организаторских способностей, 
уровня общительности. Это может порождать барьеры взаимопо-
нимания между людьми: эстетические, интеллектуальные, моти-
вационные, эмоциональные и другие.

При рецензировании, научной оценке работы можно пере-
числить замеченные недостатки, увидеть слабые места, зафикси-
ровать их и довести до окружающих. Но гораздо более этично 
помочь коллеге устранить замеченные недостатки, подсказать 
конкретные пути, средства преодоления трудностей, погрешно-
стей, нерешенных проблем.

Опора на исследования предшественников, внимательное от-
ношение к различным идеям по поводу исследуемой проблемы, 
знание и уважение того, что сделано до тебя, того, кто это делал, 
значительно повышает возможности исследования, расширяет 
теоретическую, экспериментальную базу, с которой начинается 
поиск истины, делает этот поиск более широким, максимально уси-
ливает коллективный интеллект науки. Выражения «как утверж-
дает...», «как свидетельствуют результаты исследования того или 
иного ученого...», «данный вопрос всесторонне исследован авто-
рами...» и т. д. не только психологически тоньше воспринимаются 
читателями и слушателями, но и непроизвольно рождают у самого 
автора уважение перед морем фактов, вскрытых тенденций, перед 
сделанным в науке и перед теми, кто это делал. Все это в конечном 
итоге благотворно сказывается на результатах научной работы.
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Контрольные вопросы и задания

1. Язык и стиль научно-педагогического исследования

1. Известно, что в зависимости от логической структуры и 
привлекаемых языковых средств формулировки тем научных ис-
следований могут быть представлены как:

- назывные предложения;
- парцеллированные названия (с двоеточием) (в названиях 

такого типа после двоеточия раскрывается содержание или план 
рассмотрения темы);

- названия с уточнением (со скобками; в скобках обычно ука-
зывается, на каком материале проведено исследование);

- названия в форме конструкций с союзом «как» и др. 
Исходя из следующих формулировок тем диссертационных 

исследований, определите тип каждого из названий и охаракте-
ризуйте в общем виде, насколько это возможно, содержание и 
структуру работы:

- «Модернизация муниципальной системы образования»;
- «Интерактивное обучение общению (общепедагогический 

подход)»;
- «От образовательных сред к образовательному простран-

ству: понятие, формирование, свойства»;
- «Образование как феномен культуры: эволюция образова-

тельных моделей в историко-культурном процессе»;
- «Актуализация педагогического потенциала учебного тек-

ста (на примере обучения иностранным языкам в вузе)».
2. Продумайте формулировку темы вашего исследования, не 

забывая при этом, что название научной работы (формулировка 
темы) обеспечивает ее цельность, связь научной традиции с пер-
спективой исследования. Определяя тему, добейтесь соответствия 
формулировки следующим требованиям:
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- информативность, которая достигается предметностью за-
главия и однозначностью используемой терминологии;

- наличие в заглавии работы доминирующих, ключевых тер-
минов работы (при этом следует избегать слов общего характера, 
многозначных слов и неологизмов);

- отсутствие в названии темы образных и оценочных слов и 
выражений (типа «золотые россыпи народных идей...», «новый 
взгляд на...);

- емкость, сочетающаяся с краткостью выражении;
- определенность в названии темы (избегать названий диссер-

таций, которые начинаются со слов «проблемы...», «вопросы...», 
«совершенствование...», «улучшение...», «разработка...»; как вер-
но подчеркивают Г. X. Валеев и Л. Н. Москвичева, использование 
таких терминов в заглавии привносит оттенок незавершенности 
исследования);

- отсутствие в заглавии работы сложных синтаксических кон-
струкций, включающих придаточные предложения, причастные 
и деепричастные обороты;

- избегание в формулировках тем и заглавий словосочетаний, 
штампов типа «к вопросу», «некоторые вопросы», «педагогиче-
ские условия», «изучение аспектов» и т. п., аббревиатур и формул.

3. При доказательстве актуальности вашего научного иссле-
дования используйте разнообразные конструкции типа «актуаль-
ность определяется», «актуальность обусловливается», «актуаль-
ность обусловлена», «актуальность следует из ...», «актуальность 
вытекает из ...».

4. Сформулируйте цели и задачи исследования, избегая при этом 
однообразия и активно используя следующие глаголы: «раскрыть», 
«выявить», «определить», «создать», «установить», «исследовать», 
«разработать», «описать», «обосновать», «охарактеризовать», «обоб-
щить», «систематизировать» и существительные: «закономерности», 
«специфика», «проблема», «явление», «типология».
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В качестве вариантов в формулировках используйте языко-
вые конструкции типа «цель (задача) состоит (заключается) в 
установлении (выявлении) закономерностей, создании класси-
фикации, описании функций, разработке модели, характеристике 
явления, обобщении (систематизации) фактов».

5. Зная, что языковое оформление гипотезы определяется функ-
циями, которые она реализует (описательной, объяснительной, про-
гностической), а также структурой (гипотеза содержит основание 
заключения), постройте варианты рабочей гипотезы в формах:

- утвердительного предложения;
- используя конструкцию, выражающую отношение между 

причиной и следствием, условием и следствием, по схеме:
«если... то, так как...»,
«поскольку... отсюда следует... поэтому...»,
«в силу (ввиду)... согласно этому...»,
«в зависимости от... поэтому...»,
«при условии... в таком случае...».
6. Сформулируйте следствия из выдвинутой вами гипотезы, 

используя следующую лексику:
«... что (это) свидетельствует»,
«указывает»,
«говорит»,
«соответствует»,
«дает возможность»,
«позволяет»,
«способствует»,
«имеет значение».
7. Проверьте сформулированную вами гипотезу: не содержит 

ли она языковых примет, свидетельствующих о ее несовершен-
стве, об очевидности выдвигаемых положений:

«если уделять больше внимания...»,
«если в учебный процесс ввести дополнительные занятия по ...», 
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«если использовать нетрадиционный подход», 
«если в необходимой мере», 
«если создать определенные условия», «если будет обо-

сновано», 
«если исследовать...» (в методологических работах послед-

ние две конструкции допустимы).
8. Составьте перечень ключевых терминов по теме вашего 

исследования. Проверьте, насколько осознанно вы их исполь-
зуете, не «заражен» ли текст вашего исследования терминами-
симулякрами (языковыми знаками, обособленными от исследуе-
мых реалий и живущими отдельной жизнью).

9. Составьте перечень метафор по вашей теме, имея в виду, 
что метафора может выступать не только в качестве стилистиче-
ского тропа и образного выражения педагогических явлений и 
процессов, но и служить ценнейшим инструментом познания.

10. Сравните содержательное наполнение однозначных тер-
минов и соответствующих им метафор.

11. В чем состоит когнитивный эффект метафор А. С. Макаренко 
«положительные чертежи правильного поступка», «рефлекс дело-
вого отношения», «завтрашняя радость», «авторитет любви», «ав-
торитет резонерства»?

12. Как способствуют достижению многоракурсности и объемно-
сти видения педагогических реалий метафоры В. А. Сухомлинского: 
«защитное воспитание», «школа под голубым небом», «лечение 
красотой», «живой задачник»?

13. Какой дополнительный потенциальный смысл содержит-
ся в метафорических выражениях, описанных П. Ф. Лесгафтом 
в антропологическом этюде «Школьные типы»: «лицемерный» 
тип, тип «забитый мягкий», тип «забитый злостный»?

14. Как расширяют контекст понимания многофакторных педа-
гогических явлений метафоры Ш. А. Амонашвили «школа жизни», 
«партитура школьного дня», «лихорадка букв», «торжествующая 
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пятерка», «психоз погони за отличными отметками», «познава-
тельная шалость»?

15. Перечислите ключевые метафоры «педагогики сотрудни-
чества».

16. Как метафоры педагога-новатора В. Ф. Шаталова «психо-
логические светофоры», «урок-бенефис», «урок открытых мыс-
лей» эвристически стимулируют выдвижение версий-гипотез ин-
терпретации педагогических идей?

17. Дайте оценку метафор, которые использовал один из 
диссертантов в своем исследовании по педагогике: студент – 
«структура-аттрактор эволюции», «телеологичность (т. е. целе-
сообразность) педагогических систем». В какой мере оправдано 
такое словоупотребление?

18. В диссертационном исследовании на тему «Педагогическое 
сопровождение старшеклассников в процессе разработки и реа-
лизации индивидуальных образовательных траекторий» предло-
жена классификаций вариантов педагогического сопровождения 
на основании готовности и потребности обучающегося во взаи-
модействии со взрослым; варианты сопровождения обозначены 
как «опека», «забота», «защита», «наставничество», «помощь», 
«поддержка». Как расширяется контекст понимания за счет при-
менения данных метафор? Какие дополнительные потенциаль-
ные смыслы рождает метафоризация? Какой когнитивный эффект 
достигается метафорическим определением разнообразных ро-
лей педагога в процессе педагогического сопровождения: «врач-
консультант», «советник по процессу», «друг», «плечо», «адво-
кат», «консультант», «катализатор»?

19. Проводя историко-литературный обзор по теме своего ис-
следования, избегайте однообразия и в этих целях используйте 
следующие словосочетания:

- при характеристике первоисточника: «автор рассматри-
вает», «описывает», «анализирует», «раскрывает», «говорит», 
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«показывает», «излагает», «освещает», «останавливается на...», 
«сообщает»;

- при характеристике аргументации автора первоисточника: 
«автор приводит примеры» (цифровые данные, таблицы), «ссы-
лается», «опирается», «аргументирует», «доказывает», «сравни-
вает», «сопоставляет», «соотносит», «противопоставляет», «ис-
ходит из», «цитирует», «обосновывает»;

- при указании на наиболее важные суждения автора первоис-
точника: «автор выделяет», «отмечает», «подчеркивает», «утверж-
дает», «останавливается», «неоднократно возвращается», «уделя-
ет внимание», «акцентирует внимание»;

- отмечаются вопросы, затрагиваемые попутно: «автор каса-
ется», «замечает», «затрагивает», «упоминает», «останавливается 
на...» и т. п.;

- при обозначении позиции автора: «автор полемизирует», 
«соглашается», «спорит», «противоречит», «опровергает», «кри-
тикует», «расходится во взглядах», «приводит аргументы», «вы-
двигает возражения» и т. д.

20. Проверьте текст своей научной работы: соблюдаете ли Вы 
при работе с первоисточниками, правила цитирования (число ис-
пользуемых цитат должно быть оптимальным, а выводы, которые 
делаются на основе их применения, должны представлять науч-
ную ценность)?

Типичные ошибки, которые допускаются при использовании 
цитат:

- из контекста первоисточника выхватываются нужные, 
«удобные» слова, тем самым искажаются позиции ученых, при-
писываются им чуждые, а иногда и противоположные идеи;

- в процессе прямого (с кавычками) или косвенного (без ка-
вычек) цитирования некоторые недобросовестные авторы, заим-
ствуя большие фрагменты из чужих текстов, делают ссылку лишь 
на часть цитаты;
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- «цитатничество» – это ошибка, точнее, недочет в оформ-
лении научного текста, который встречается в работах добросо-
вестных и щепетильных исследователей (нередко филологов или 
юристов); несомненные достоинства таких авторов могут превра-
титься в недостаток, когда за цитатами может потеряться автор-
ское лицо;

- следующий тип ошибок, допускаемых при цитировании, 
иногда является продолжением ошибок, охарактеризованных в 
предыдущем пункте: автор научной работы заключает в кавычки 
так называемые общие места, т. е. мысли и идеи, давно ставшие 
всеобщим достоянием;

- ссылка не на первоисточник.
Исправьте допущенные при цитировании ошибки. 
21. Изучите следующие положения, характеризующие грам-

матические особенности научного текста:
- относительно слабая выраженность личности автора (автор, 

стремясь представить объективное и аргументированное знание, 
остается «за кадром»);

- использование конструкций типа «мы + глагол в личной 
форме»;

- применение безличных конструкций типа «далее необходи-
мо рассмотреть», «представляется важным подчеркнуть» и пр.

- использование страдательных конструкций, например, «да-
лее будут описаны», «в данном параграфе охарактеризованы», 
«представлено доказательство» и пр.

- широкое использование служебных и вводных слов, обеспе-
чивающих связность текста и логику изложения.

Перечитайте текст выполненного вами исследования, прово-
дя корректуру с учетом грамматических особенностей научного 
текста.

22. При оформлении текста вашего исследования примените 
разнообразные языковые средства, обеспечивающие связность, 
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временную соотнесенность и порядок изложения, например: 
«сначала», «в первую очередь», «прежде всего», «предваритель-
но», «ранее», «далее», «в дальнейшем», «в последующем», «впо-
следствии», «во-первых», «во-вторых», «в настоящее время», «до 
настоящего времени», «в последние годы», «за последние годы», 
«наконец», «в заключение».

23. Анализируя позиции ученых по исследуемым в вашей рабо-
те вопросам, выражайте оценочные суждения с использованием:

- стереотипов согласия: «мы принимаем» (полностью прини-
маем) точку зрения...», «мы разделяем позицию...», «мы отталки-
ваемся от идеи...»;

- стереотипов частичного согласия: «в целом принимая точ-
ку зрения...», «мы хотели бы возразить против...», «мы частично 
принимаем точку зрения.»»;

- стереотипов возражения: «мы позволим себе возразить (не 
согласиться) с...», «нам представляется недостаточно обоснован-
ной точка зрения...», «представляется дискуссионной (далеко не 
бесспорной), устаревшей трактовка...» и т. д.

24. Оформляя выводы научно-педагогического исследования, 
используйте следующие конструкции: «таким образом», «итак», 
«следовательно», «в результате», «в итоге», «в конечном счете», 
«отсюда следует (вытекает, понятно, ясно)», «это свидетельству-
ет», «наконец», «в заключение».

2. Защита результатов исследования

1. Если написаны дипломная (выпускная) работа, моногра-
фия, пособие, диссертация, то какая еще требуется подготовка к 
представлению и официальной защите результатов работы? Какие 
еще материалы полезно подготовить? Как можно проверить го-
товность к защите?

2. Для доказательства новизны и значимости проделанной ра-
боты и полученных результатов подходят ли выражения: «изучили 
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(множество документов, источников, книг и т. д.)...», «исследовали...», 
«познакомились...», «стремились определить...», «выяснили...»?

3. Продолжите ряд терминов для выявления новизны: «уста-
новлены...», «обнаружены...», «уточнены…».

4. Являются ли синонимами для определения научной новиз-
ны выражения: «впервые», «не имеющие аналогов», «оригиналь-
ные» (подходы, методики, инструменты, результаты)?

5. В каких компонентах исследования может проявляться 
новизна?

6. Конкретизируйте общие результаты исследования (по ваше-
му выбору) по критерию «теоретическая значимость», используя 
выражения: «выдвинута...»; «разработана...»; «установлена...»; 
«введены в научный оборот...»; «выявлены...»; «уточнены...; «обо-
снована...».

7. Попытайтесь выявить способы практического использова-
ния результатов исследования на тему «Преемственная система 
профессионального образования: «училище – колледж – вуз» в 
рамках технического университета», ответив на вопросы: каковы 
пути и способы использования результатов исследования в прак-
тике? какие внедренческие материалы могут быть использованы 
(программы, пособия, методики, рекомендации) и т. д.? что мо-
жет быть предложено для совершенствования управления, нор-
мативной базы, организации преемственности образования? куда 
и кому будут адресованы рекомендации?

8. Возможно ли предвидеть вопросы, которые могут быть за-
даны в процессе защиты?

9. Одно из требований к положениям, выносимым на защи-
ту, – их полемичность по отношению к известным положениям, 
другое – указание на то, что они развивают, утверждают, конкре-
тизируют, не отрицая при этом существа известных положений и 
методик.

Приведите доводы в пользу положений, которые могут вы-
звать возражения, споры и которые нуждаются в защите:
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- раздельное обучение мальчиков и девочек в старших классах;
- ограничение или даже запрещение приема девушек в про-

фессиональные учебные заведения, готовящие по профессиям, 
связанным с риском для жизни и здоровья;

- целесообразность широкого использования в обучении ме-
тода «погружения» в определенный предмет (разновидность – 
«эпохальное» обучение в вальдорфской педагогике: эпоха мате-
матики, эпоха истории и т. д.).

10. Оцените научную весомость и возможность вести поле-
мику на основе следующих вынесенных на защиту положений 
кандидатской диссертации «Формирование базовых моральных 
ценностей у студентов университета как основы развития нрав-
ственности» (Магнитогорск, 2007):

1) Комплекс педагогических условий эффективного формиро-
вания базовых ценностей у студентов университета в рамках 
дисциплин гуманитарного цикла как основы развития нравствен-
ности, включающий: а) осуществление междисциплинарного 
подхода в процессе развития нравственности студентов уни-
верситета, обеспечивающегося эффективным присвоением ба-
зовых моральных ценностей; б) развитие мотивации студентов 
университета к присвоению базовых моральных ценностей; в) 
мониторинг нравственного развития студентов университета 
в процессе присвоения базовых моральных ценностей с целью 
коррекции образовательного процесса в рамках дисциплин гума-
нитарного цикла;

2) Фундаментально-содержательную модель формиро-
вания моральных ценностей у студентов университета в 
рамках дисциплин гуманитарного цикла как основы разви-
тия нравственности, структура которой представлена в 
пяти компонентах: субъектном, целевом, содержательном, 
организационно-технологическом, уровнево-результативном 
(соблюдена лексика и стилистика подлинника).
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