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В любой науке столько науки, сколько в ней ма-

тематики — это высказывание приписывают Ге-

гелю. Внедрение методов математики в гумани-

тарные науки: психологию, социологию, исто-

рию — происходит на наших глазах. Не являет-

ся исключением и педагогика. Какие процессы

идут в нашей науке в этом направлении? Нач-

нём с общей схемы, системы методов познания,

принятой в педагогике. Дальше картина будет

только детализироваться, уточняться и осозна-

ваться. В математике такой подход называется

дедуктивным. Его мы и выберем для обсужде-

ния методологии педагогики. 

Объект и предмет науки

Итак, объект педагогики — образование как

особая, социально и личностно определённая

деятельность по приобщению человека к жизни

в обществе, характеризующаяся педагогичес-

ким целеполаганием и педагогическим руковод-

ством.

Предмет педагогики — система отношений,

возникающих в образовательной деятельности,

являющейся объектом педагогической науки1.

Образование — очень ёмкое понятие. Так назы-

вают: 

— способ передачи человеку культурного на-

следия общества. Образование, таким образом,

понимается как средство социализации, а так-

же физического и духовного формирования

личности, сознательно ориентированное на не-

которые идеальные образы, на исторически

обусловленные, зафиксированные в общест-

венном сознании социальные эталоны. Соглас-

но Закону РФ «Об образовании» образова-

ние — целенаправленный процесс воспитания

и обучения в интересах человека, общества

и государства; 

— совокупность культурных составляющих, ко-

торые имеет личность для своего дальнейшего

становления и развития в качестве субъекта со-

циально-экономической деятельности, приум-

ножающего культурный потенциал цивилиза-

ции; 

— способ становления человека в культуре

с точки зрения философии и антропологии2, 

т.е. путь к пониманию и осознанию смыслов,

выработки собственной экзистенциальной по-

зиции. Образование — реализующаяся возмож-

ность самообразования. (См. рис 1.) Сила обра-

зования заключается в его способности обеспе-

чить органичность и целостность личности. Про-

цесс этот непрерывный.

Рис.1. Три составляющие образования: институт,
процесс, результат

Главные цели образования — приобщение че-

ловека к культуре общества; эффективная со-

циализация личности; воспитание полноценного

члена общества, гото-

вого к индивидуаль-

ным усилиям, собст-

венным гуманистиче-

ски ориентированным

решениям, обладаю-

щего многофункцио-

нальной компетентно-

стью, способного ре-

шать социальные,
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1 Краевский В.В. Общие основы педаго-

гики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений.  М.: Академия, 2003.  С. 11.

2 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Мето-

дология и методы психолого-педагогичес-

кого исследования: Учеб. пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Ака-

демия, 2001. С. 23.



Ш
КО

ЛЬ
НЫ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИИ

А.Н. ДАХИН. ПЕДАГОГИКА: НАУКА И ИСКУССТВО

профессиональные, личные проблемы и быть

ответственным за них. Образованный человек

уважает культурные традиции других нацио-

нальностей, открыт для обсуждения любых про-

блем. 

Выделим ряд гуманитарных функций образова-

ния:

— развитие духовных сил и способностей, поз-

воляющих человеку жить в обществе;

— формирование эмоционально-ценностных

установок при адаптации к социальным услови-

ям, а также природным явлениям;

— обеспечение возможностей духовного, про-

фессионального развития и осуществления са-

мореализации;

— овладение средствами, необходимыми для

достижения интеллектуально-нравственной

свободы, творческой индивидуальности и лич-

ной автономии.

Закономерности 

педагогического процесса

Закономерности педагогической деятельности

таковы. 

• Освоение подрастающими поколениями соци-

ального опыта старших поколений.

• Обусловленность всех элементов образова-

ния состоянием общества, в чём проявляется

социальная сущность образования.

• Взаимодействие учителя и ученика в образо-

вательном процессе.

• Единство содержательной и процессуальной

сторон обучения.

• Зависимость эффективности образовательно-

го процесса от материальных, гигиенических,

морально-психологических условий, в которых

он протекает.

• Обусловленность средств педагогической де-

ятельности задачами и содержанием конкрет-

ной педагогической ситуации.

• Влияние прямого и отсроченного повторения

содержания учебного материала на его усвое-

ние и включение его в контекст уже усвоенного.

• Зависимость обученности сложным способам

деятельности от успешного предшествующего

овладения простыми видами деятельности.

• Учёт учителем степени личностной значимости

для учащихся усваиваемого материала, от чего

зависят уровень и качество его усвоения. 

Но жизнь богаче зако-

номерностей. Бывают

случайности, не под-

дающиеся предсказа-

нию. Например, временное психофизическое

состояние ученика или учителя сильно влияет

на ход образования и может «нарушить» пере-

численные выше закономерности. 

Иногда говорят о таких закономерностях педа-

гогического процесса, как целостность и соот-

ветствие возрастным особенностям учащихся.

На самом деле эти свойства закономерными

считать нельзя, поскольку их ещё следует обес-

печить и целенаправленно поддерживать3. Это

не  область сущего, а сфера должного. 

Закономерности имеют признаки всеобщности

и повторяемости, т.е. проявляются в работе лю-

бого учителя и всегда (в аналогичных ситуаци-

ях). Педагогические закономерности очень

трудно выразить языком математики, потому

что речь идёт о гуманитарных явлениях. Не су-

ществует строгого соответствия (изоморфизма)

этих закономерностей с числовыми множества-

ми. Поэтому математические методы в педаго-

гике применяются с осторожностью, необходи-

мо помнить о специфике исследования.

Возможности математизации

педагогики

Однако попытки описать природу воспитания

математическими средствами имеются. Воз-

можности математизации, отмечает Г.И. Руза-

вин, во многом определяются не столько нали-

чием готового математического аппарата,

сколько характером объекта исследования со-

ответствующей специальной науки и уровнем

её теоретической зрелости. 

Применение математических методов в гумани-

тарных науках связано с большими трудностя-

ми, т.к. выделение однородного качества и его

математическое изучение затруднены тем, что

при этом приходится учитывать и такие субъек-

тивные факторы, как воля, цели, ценностные

ориентиры и мотивацию людей, наконец, состо-

яния их здоровья. Основная трудность в этом

случае состоит в построении качественной тео-

рии процесса. Если не учитывать этого, возни-

кает опасность бесплодного увлечения форму-

лами, за которыми перестают видеть реальное

содержание изучаемых процессов. Томас Хакс-

ли сравнивает математику с мельницей: что

в неё засыплешь, то она и смелет. Даже самая

лучшая мельница не получит пшеничную муку

из лебеды. «Если жернова математического ме-

тода применить к глупости, то получится глу-

пость, как правило, ещё большая», — утверж-

дал А.М. Крылов. 

20

3 Краевский В.В. Общие основы педаго-

гики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений.  М.: Академия, 2003.  С. 3–15.
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Однако статистические методы завоевали проч-

ные позиции в педагогических исследованиях.

Связано это с активным применением экспери-

ментов в качестве метода научного исследова-

ния, где изменениям различных параметров,

факторов, признаков отводится важная роль4.

Результат психолого-педагогического исследо-

вания имеет вероятностный характер, следова-

тельно, возникает необходимость доказывать

статистическую достоверность, значимость по-

лученных результатов. Этим и обусловлено при-

менение в педагогике статистических методик

сравнения уровней исследуемых параметров,

интегральных (или суммарных, общих) характе-

ристик результатов измерений. 

Применению статистических методов предше-

ствует этап формализации задачи. Это связано

с введением символьных обозначений, выбор

параметров, установление порядка предполо-

жительных процедур, сравнений и т.д. Напри-

мер, при формализации исследуемого объекта

его упрощают и строят модель, обладающую

диагностическими признаками. Их можно изме-

рить, т.е. построить изоморфизм с числовым

множеством. Такое измерение называется ко-

личественным. Иногда имеют в виду соответст-

вие результата с каким-то знаком, рангом, це-

лым описанием. Это уже не числовые множест-

ва, а принципиально другая шкала, назовем её

порядковой. Исследователь подбирает совокуп-

ность диагностических признаков, определяет

измерительные инструменты, уточняет границы

вариации экспериментальных величин, строит

шкалу оценок. 

Один из распространенных приёмов формали-

зации исследуемого объекта — это представле-

ние его в виде «чёрного ящика». Так выглядит

кибернетический подход в педагогике. Предпо-

лагается, что точное поведение объекта неизве-

стно, его структурные компоненты, а также их

функции точно не определяются. Идея состоит

в том, что варьируют факторы, влияющие на по-

ведение объекта, и изучают последствия воз-

действия. Цель эксперимента — определить за-

кономерность зависимости откликов от факто-

ров-раздражителей (экспериментального воз-

действия). Условно запишем это так:

R = f(S).

Реакция есть функция от стимула (раздражите-

ля). Функция f(S) является предметом изучения.

Приведём примеры стимулов S, встречающихся

в психолого-педагогических экспериментах. Это

учебные программы, используемые методики

и технологии обучения, формы и методы органи-

зации воспитательного процесса, социальные

проекты и др. Результаты экспериментального

влияния R — это параметры личностного роста

воспитанника, его психологическое состояние,

показатели адаптированности, социализации

учеников, состояние здоровья, уровень интел-

лекта, качество знаний, умений и навыков, ком-

петентность в конкретной области знаний.

Иногда на ход эксперимента влияют незаплани-

рованные, случайные факторы. Они трудно под-

даются контролю, регулированию, а их влияние

подчас сильно искажает результаты работы, что

приводит к появлению артефактов, т.е. иска-

жённым фактам (лат. arte — искусственный +

factus — сделанный). Теперь следует рассмот-

реть другую функцию

R* = f*(S), 

где f* учитывает непланируемые факторы. 

S f* R*

Непланируемые

факторы

Рис.2. Влияние случайных, непланируемых
факторов на результат

Приведём пример непланируемых факторов.

Это субъективная позиция экспериментатора,

влияющая на его действия, внешние источники

психоэмоционального воздействия, индивиду-

альные особенности испытуемых и т.д.

Формализация исследуемого объекта, планиро-

вание самого исследования должны предпола-

гать минимизацию разности |f* — f|=|R* — R| по-

средством выбора соответствующего плана

эксперимента и методов профилактики арте-

фактов. Также необходимо корректно опреде-

лить типы независимых переменных (факторов)

и зависимых (откликов), выбрать соответствую-

щие измерительные инструменты и в соответст-

вии с целями исследования, проверяемыми на-

учными гипотезами выбрать статистические

критерии оценки полученной информации. Как

правило, эта работа выполняется в теоретичес-

ких исследованиях при обработке количествен-

ной информации, полученной в ходе экспери-

мента. И речь идёт не только о том, чтобы наи-

более наглядно пред-

ставить результаты

исследования: пост-

роение графиков,

таблиц, диаграмм,

матриц, но и о необ-

4 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Мето-

дология и методы психолого-педагогичес-

кого исследования: Учеб. пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Ака-

демия, 2001. С. 118–122.
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ходимости использования статистических мето-

дов для доказательства достоверности сделан-

ных выводов.

Используемые методы обработки исходных дан-

ных не ответственны за их истинность, досто-

верность. Они лишь инструмент, с помощью ко-

торого можно выполнить более глубокую и ос-

новательную интерпретацию полученного экс-

периментального материала, результатов на-

блюдения, опросов. Достоверность эмпиричес-

кого материала должна обеспечиваться выбо-

ром адекватных задачам исследования мето-

дов, подбором соответствующих методик

и шкал измерения, тщательностью и аккуратно-

стью проведения измерений, точностью выпол-

нения расчётов. 

Часто используют сравнительные эксперимен-

ты, потому что они минимизируют случайные

факторы. Существует понятие внутренней ва-

лидности эксперимента. Внутренняя валидность

соблюдается, когда ясно, что именно экспери-

ментальное воздействие привело к ожидаемым

педагогическим изменениям. Внешняя валид-

ность соблюдается, когда очевидно, на какие

общие ситуации, случаи, области могут быть

распространены результаты эксперимента, не-

зависимо от субъективных условий. 

Выделим восемь факторов, отрицательно влия-

ющих на внутреннюю валидность.

1. Фактор фона — неконтролируемые события

между начальными и контрольными измере-

ниями.

2. Фактор естественного развития, которое не

связано с ходом эксперимента.

3. Эффект тестирования — влияние выполне-

ния заданий первоначального тестирования на

результаты следующего. Учащиеся по-новому

относятся к самой процедуре, лучше освоили

её, поэтому иные результаты достигаются не

только за счёт экспериментального влияния,

но и за счёт изменения выполнения процедуры

тестирования.

4. Инструментальная погрешность, связанная

с неточностью измерительного инструмента.

Балльная система неинформативна. Эксперт не

очень компетентный. Описание расплывчато. 

5. Статистическая регрессия. Группы отбирают-

ся на основе крайних показателей и оценок —

завышенных или заниженных. В крайних пози-

циях разброс сильнее, чем в среднем по статис-

тическому массиву. 

6. Фактор отбора ис-

пытуемых — неэкви-

валентность групп по

составу.

7. Отсев в ходе эксперимента.

8. Взаимодействие фактора искусственного от-

бора с естественным.

Факторы, ставящие под угрозу внешнюю валид-

ность. Речь о том, на какие ситуации могут быть

распространены результаты эксперимента. 

— Реактивный эффект — увеличение или

уменьшение чувствительности к эксперимен-

тальному воздействию под влиянием предвари-

тельного теста.

— Эффект взаимодействия факторов отбора

и экспериментального воздействия. 

— Условия организации эксперимента, вызы-

вающие реакцию испытуемых на эксперимент.

— Взаимная интерференция эксперименталь-

ных воздействий.

Отдельно рассмотрим неэкспериментальное

влияние, которое может привести к артефактам. 

Эффект плацебо, механизм которого основан

на самовнушении и внушении.

Эффект Хоторна. Стимулируются осознанные

или непроизвольные попытки соответствовать

ожидаемым исследованиям. Характерный при-

мер — процентомания в школах. Абсолютная ус-

певаемость — более 95%. Попробуйте дать

меньший показатель!

Эффект Пригмалиона—Розенталя — субъек-

тивные влияния исследователя, заинтересован-

ного в том или ином результате.

Эффект аудитории — изменение поведения ис-

пытуемых под влиянием экспериментатора или

публики.

Эффект первичности — зависимость оценки

суждения от первого впечатления5. �
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5 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Мето-

дология и методы психолого-педагогичес-

кого исследования. М.: Академия, 2001.


