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Методы исследования — это инструменты, с помощью которых познают истину, открывают
закономерные связи явлений объективного мира. Чем совершеннее методы исследования, тем
успешнее  научная  работа.  Подчёркивая  значения  инструментария  научного  исследования,
академик  И.П. Павлов  писал:  «Наука  движется  толчками,  в  зависимости  от  успехов,  де-
лаемых методикой.  С каждым шагом методики вперёд мы как бы поднимаемся ступенью
выше, с которой открывается более широкий горизонт с невидимыми раньше предметами»1.
____________________
1 Павлов И.П. Полное собрание сочинений. Т. 2. Кн. М., Л. 1951. С. 22.

В педагогике различают три основных уровня исследований: эмпирический, теоретиче-
ский и методологический.

На  первом  уровне  устанавливаются  новые  факты науки,  и  на  основе  их  обобщения
формулируются эмпирические закономерности.

На втором выявляются и формулируются основные, общепедагогические закономерно-
сти, позволяющие объяснить, предсказать будущие события и явления.

На третьем, методологическом уровне формулируются общие принципы и методы ис-
следования педагогических явлений, построения теории.

Теоретические методы исследования предполагают глубокий анализ фактов, абстрагиро-
вание от всего побочного, выявление процесса «в чистом виде», раскрытие в нём существен-
ных закономерностей и т.д.

Эмпирические методы исследования — приёмы, процедуры и операции познания, кото-
рые опытным и экспериментальным путём устанавливают закономерности явлений действи-
тельности,  способы  решения  научно-исследовательских  задач.  Эмпирические  методы  ис-
пользуются для накопления фактического материала, классификации и обобщения будущей
педагогической теории.

К методам эмпирического уровня исследования относятся: наблюдения, анкеты, собе-
седование, изучение педагогического опыта, изучение продуктов деятельности, социометрия
и др. (рис. 1).

Рис. 1. Виды эмпирических методов исследования
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Сегодня  в  педагогической  литературе  нет  однозначной  классификации этих  методов.
Большинство исследователей подразделяют их на наблюдение и эксперимент.

В других источниках выделяют частные методы, применяемые для получения первич-
ной информации, и комплексные методы, применяя которые исследователь, основываясь на
частных, получает необходимую информацию.

К первым относят анкетирование,  интервьюирование,  беседу, наблюдение,  тестирова-
ние, контент-анализ, а ко второй — эксперимент, изучение педагогического опыта, эксперт-
ные методы, социометрию.

Остановимся  на  частных методах  исследования.  Они чаще всего  применяются  в  пе-
дагогической практике и в педагогических исследованиях и имеют устоявшиеся однозначные
определения (формулировки) и условия применения.

Каковы бы ни были цели, содержание и организация экспериментального педагогиче-
ского исследования,  оно неизменно обращается к  методу наблюдения  (с разнообразными
модификациями), применительно к условиями среды и специфики задач.

В одних случаях он используется самостоятельно, подчиняя себе иные способы работы
учёного. В других — лишь сопутствует ведущему методу и действует как вспомогательный2.
____________________
2 Методы педагогического исследования /Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьёва М.: Педагогика, 1979. С. 48.

Различают наблюдения: полевые (в естественных условиях) и лабораторные; форма-
лизованные (по жёсткой программе) и неформализованные; включённые и участвующие
(в зависимости от участия наблюдателя в событиях и процессах); по частоте применения —
постоянные, повторные, однократные; по объёму — сплошные и выборочные; по спосо-
бу получения — прямые (непосредственные),  косвенные (опосредованные); в зависимости
от объекта наблюдения — внешние, объективные, самонаблюдения (рис. 2).

Рис. 2. Методы наблюдения
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Каждый из названных видов наблюдения имеет свои особенности и применяется там,
где он может принести достоверные результаты.

Внешнее наблюдение  (сбор данных, результатов прямого наблюдения), например, ме-
нее субъективно, чем самонаблюдение, и обычно применяется там, где признаки, за кото-
рыми необходимо наблюдать, легко выделить и оценить извне.

Неформализованное наблюдение осуществляют в тех случаях, когда невозможно точно
определить, что следует наблюдать, когда признаки изучаемого явления и его вероятный ход
не известны исследователю.

Стандартизованное наблюдение лучше использовать тогда, когда у исследователя есть
точный перечень признаков изучаемого феномена.



Включённое наблюдение уместно в том случае, когда исследователь может правильно
оценить  явление,  прочувствовав  его  на  самом  себе.  Но  если  субъективное  восприятие  и
понимание события искажают картину, то следует обращаться к помощи стороннего наблю-
дателя3.
____________________
3 Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студентов высших пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. 4-е изд. М.: ВЛАДОС, 
2001. кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической
статистики. С. 20.

Методика  наблюдения —  её  структура,  виды,  содержание,  технология  зависят  от
многих обстоятельств. Главными факторами, предопределяющими разработку методики, яв-
ляются существо и особенности изучаемой проблемы, конечная цель и задачи исследования,
характер объекта, условия, в которых находится предмет изучения и исследователь, оснащён-
ность  вспомогательными средствами,  опыт и  другие  субъективные качества  наблюдателя,
количество участников исследовательской работы, приоритетность наблюдения как метода.

Когда учтены все перечисленные обстоятельства, исследователь составляет план наблю-
дения.  В  нём  предусматривается  объект,  цель,  время,  продолжительность  наблюдения,
предполагаемый результат. Разрабатывается программа наблюдения, включающая вопросы,
которые предстоит выяснить4.
____________________
4 Методы педагогического исследования /Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьёва М.: Педагогика, 1979. С. 49. 

Успех наблюдения предопределяют совершенство программы и персональных заданий,
квалификация участников исследования. Наблюдение может давать уникальный эмпириче-
ский материал, недоступный другим методам.

Наблюдение  бывает  незаменимо,  когда  информацию  невозможно  получить  другими
способами, например, из-за того, что:

• респонденты отказываются давать информацию или сообщает ложные сведения;
•  при  опросе  внимание  респондента  с  самого  начала  обращается  на  определённую

установку, которую он в своих ответах не может не учитывать;
• требуется получить информацию о третьем лице, что бывает затруднительно, и бес-

тактно5.
____________________
5 Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М.: Педагогика, 1991.С. 54.

Важнейшие требования научного наблюдения педагогического процесса являются:
— преднамеренность. Наблюдение проводится для решения вполне определённой зада-

чи, которая подсказывает исследователю, какие объекты необходимо выбрать для наблюде-
ния и что в них изучать. Преднамеренность наблюдения исключает беспредметный подход,
расплывчатость установок и задач исследования;

— планомерность.  Исследователь должен выстроить чёткий алгоритм работы, чтобы
исключить беспорядочность, случайность наблюдения. Для этого план наблюдения должен
отражать программу исследования, место и время наблюдения, способы фиксации материала
и его обработки;

— целенаправленность.  Это требование обязывает исследователя так вести наблюде-
ние, чтобы обеспечить сбор данных, необходимых и достаточных для проверки выдвинутой
гипотезы, репрезентативно отражающих основные аспекты изучаемой реальности, как в си-
стеме задач наблюдения, так и совокупности адекватных им показателей и эмпирических ин-
дикаторов6.
____________________
6 Методы педагогического исследования /Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьёва М.: Педагогика, 1979. С. 52.

Эффективнее одно и то же наблюдать с помощью разных лиц, имеющих общий план



наблюдения, а затем сравнивать полученные результаты7.
____________________
7 Кочетов А.И. Педагогическое исследование. Рязань, 1975. С. 82.

Существует несколько видов записей наблюдений: 
• протокольная, то есть воссоздающая всё, что удалось увидеть;
• выборочное фиксирование тех элементов работы с объектом, которые составляют пред-

мет изучения;
• дневниковая запись, если наблюдение длительное, дискретное;
• матричная форма фиксации, когда записываются сведения по заданной схеме. 
Недостатком  метода  наблюдения  является  субъективный  фактор,  установки  и  опыта

наблюдателя.  Правда,  его можно частично компенсировать.  Подключать несколько наблю-
дателей, использовать видеотехнику и т.д. На результаты наблюдения влияет и сам факт зна-
ния исследуемым, что за ним наблюдают. Это зачастую приводит к изменению поведения и
вольно или невольно сказывается на результатах. Наконец, наблюдение требует значитель-
ного времени8. Несмотря на эти обстоятельства, с помощью наблюдения получают важные
количественные и качественные показатели исследуемого процесса, явления.
____________________
8 Социальная психология: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, 
М.Е. Зелёнова и др.; Под ред. А.В. Петровского. М.: Просвещение, 1987.С. 52. 

Одним из способов получения первичной информации в педагогическом исследовании
является  метод изучения документов.  Он используется либо на ранних этапах исследова-
ния, когда необходимо предварительное знакомство с исследуемым объектом, либо на его за-
ключительном этапе — для более полной и объективной интерпретации результатов. В от-
дельных случаях метод изучения документов служит единственным источником получения
данных. Например, анализ качества методического обеспечения образовательного процесса
при аттестации и самоаттестации образовательного учреждения, учебных программ.

По «источнику информации» педагогические документы подразделяются на первичные
и вторичные.

Первичные документы  составляются на основе непосредственной регистрации явле-
ний и процессов в результате прямого наблюдения, бесед. Речь идёт о дневниках, журналах,
сочинениях.

Вторичные документы — более обобщённые материалы, составленные на основе пер-
вичных документов. Это статьи, отчёты, выступления на педсоветах, конференциях, совеща-
ниях. В качестве документа может быть рассмотрена любая информация, зафиксированная в
рукописном или печатном тексте, на магнитной ленте, киноплёнке (протоколы собраний, пла-
ны работ, сочинения, дневники)9.
____________________
9 Социальная психология. С.53.

Приступая  к  работе  с  документами,  исследователю  необходимо  провести  описание
документов  по  содержанию,  классифицировать  информации  для  количественного  и  каче-
ственного анализа. 

Количественный  анализ  документов  в  социологических  исследованиях —  «контент-
анализ», или «количественная семантика» является основой классификации текстового мате-
риала. В ходе его, например, разбирается лексика документов, изучается частота использова-
ния определённых выражений, идей, высказываний. Контент-анализ может быть использован
также для подтверждения результатов других методов. В педагогике контент-анализ — важ-
ный источник познания10.
____________________
10 Скалкова «Я и коллектив». Методология и методы педагогического исследования. М.: Педагогика, 1989. С. 
115.



Работа  с  документами  при  кажущейся  простоте  и  доступности  требует  специальной
подготовки исследователя, а данные, полученные при анализе документов, должны отвечать
требованию определённого уровня обобщённости, обладать теоретической или практической
значимостью11.
____________________
11 Социальная психология: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, 
М.Е. Зелёнова и др.; Под ред. А.В. Петровского. М.: Просвещение, 1987. С. 53.

Метод  анализа  результатов  (продуктов)  деятельности  является  разновидностью
наблюдения. Только в этом случае изучается не сама деятельность, а её продукт. Например,
рисунки, поделки, сочинения и т.д. Продукты деятельности позволяют объективно судить о
психологических особенностях их создателей. Не менее результативен в этом смысле и метод
контент-анализа12.
____________________
12 Методы системного педагогического исследования / Под ред. Н.В. Кузьминой. Л., 1980. С. 76.

Любое педагогическое исследование так или иначе обращается к опыту практической
деятельности учителя, воспитателя, работника методической службы или органов управле-
ния. Изучение и обобщение педагогического опыта учителей направлены на анализ состо-
яния практики, выявление узких мест и конфликтов, элементов нового в деятельности пе-
дагогов. Объектом изучения может быть массовый педагогический опыт (для выявления ве-
дущих тенденций), отрицательный опыт (обнаружение характерных недостатков и ошибок) и
передовой опыт13.
____________________
13 Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. М.: БРЭ, 1999. Т. 1. С. 571.

Источники изучения педагогического опыта можно отнести к одной из трёх групп:
• зафиксированный в письменной форме;
• зафиксированный в памяти лиц, способных устно освещать его содержание; 
•  зафиксированный живой опыт конкретной деятельности,  поддающийся визуальному

наблюдению, описанию14.
____________________
14 Журавлёв В.И. Педагогический опыт. Методы его изучения и обобщения // Введение в научное исследование 
по педагогике: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлёв, В.К. Розов и др. 
М.: Просвещение, 1988. С. 83.

Отсюда следует, что особенностью педагогического опыта как метода исследования со-
стоит в том, что он реализуется с использованием других частных методов и приёмов: наблю-
дения, беседы, проведения анкетирования, изучения документации школ и органов народного
образования, изучения продуктов деятельности учащихся и др.15 
____________________
15 Методы педагогического исследования / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьёва М.: Педагогика, 1979. С. 68.

Выбор формы реализации метода зависит от цели исследования, педагогической прак-
тики. К числу наиболее распространённых методов педагогических исследований относятся
опросы. Они предполагают обращение к непосредственному носителю проблемы и нацеле-
ны на  те  её  стороны,  которые мало  поддаются  или  не  поддаются  прямому наблюдению.
Опросы позволяют исследователю в короткий срок получить информацию о реальной дея-
тельности опрашиваемого, о его субъективных мнениях, настроениях, намерениях.

Опросные  методы  представляют  собой  совокупность  вопросов,  предлагаемых  ре-
спонденту,  ответы  которого  и  составляют  исследовательскую  информацию.  Вопросы
(вопросник) — инструмент сбора первичных данных.

Надёжный  вопросник  должен  обеспечивать  получение  достоверной  информации,



адекватно  отражающей изучаемые аспекты социальной действительности,  а  также  устой-
чивые данные (воспроизводимые при повторном исследовании в аналогичных условиях). Ви-
дами опроса являются анкеты, беседы, интервью.

Анкетой принято называть перечень тематически близких вопросов, на которые должна
дать ответ исследуемая группа.  Её цель — собрать первоначальный,  чаще всего  ориенти-
ровочный материал.

Анкеты  бывают  именные,  которые  подписывают  опрашиваемые,  или  анонимные;
вопросы в анкете бывают открытые и закрытые (в открытых характер и количество отве-
тов, их вид и форма заранее не предусмотрены, а в закрытых предусматривается выбор од-
ного или нескольких ответов только в предложенных формулировках).

При анкетировании важно создать атмосферу, при которой отвечающий понимает, что
исследователь стремится к получению информации для достижения общественно важных на-
учных целей, и что информация, которой респондент делится, безусловно, полезна. Анкету
обычно сопровождают объяснением, которое содержит информацию о целях и задачах этого
коллективного опроса. Внимательность по отношению к респондентам и строгое соблюдение
этических норм являются необходимыми условиями опроса. Нарушение этих условий снижа-
ет  заинтересованность  респондента  в  сотрудничестве.  Взаимодействие  между  задающим
вопросы и отвечающим — опосредованное. Оно осуществляется с помощью вопросов, зада-
ваемых в письменной форме. Пояснения, инструкции отпечатаны вместе с пунктами вопрос-
ника.

Стремление исключить недостатки неличных контактов привело к разработке смешан-
ного  подхода,  целью  которого  является  соединение  неличных  и  личных  отношений
спрашивающего и отвечающего. 

Анкеты собирают (обычно более 100 человек) испытуемых и обрабатывают с помощью
методов математической статистики. На основе статистических данных и делаются выводы,
однако результаты анкетирования, которые зачастую преподносятся как реальный факт и до-
стоверная информация, могут быть далеки от истины. Как правило, причина необъективно-
сти кроется в нарушении требований составления вопросников и проведении процедуры ан-
кетирования.

Рис. 3. Формы анкетирования

Анкетирование (виды анкет)
  

Вопросы: прямые и косвенные Именные и анонимные Форма вопроса: открытая, закрытая, полу-
закрытая

Одним из самых древних методов педагогического изучения и одновременно педагоги-
ческого воздействия является беседа. В ходе общения удаётся получать обширную информа-
цию о биографии человека, его переживаниях, ценностной ориентации, удовлетворённости
межличностными отношениями в группе и т.д.

При кажущейся простоте этот метод требует особого искусства вербального контакта,
умения расположить собеседника, определить степень искренности респондента и т.д.16

____________________
16 Гурин В.Е. Опросные методы в педагогическом исследовании // Введение в научное исследование по 
педагогике: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлёв, В.К. Розов и др.; 
Под ред. В.И. Журавлёва. М.: Просвещение, 1988. С. 127.

Для успешной реализации замысла определяется её цель, программа, объект, предмет
разговора, отдельные вопросы, а также место и время проведения. Беседа предполагает, что
вопросы могут задавать как исследователь испытуемому, так и наоборот. Выделяются инди-
видуальные (тет-а-тет) и групповые беседы, типа «ток-шоу».

Методом научного познания беседа становится  тогда,  когда  её  инициатор определяет



цель и задачи исследования, когда она служит средством сбора первичной информации или
уточнения данных, полученных другими способами.

Интервью — та же беседа, целью которой является получение информации, но вопросы
задаёт исследователь (интервьюер). Ответы испытуемого (интервьюируемого) как в беседе,
так и в интервью записываются и анализируются. Лучше всего записать рассказ интервьюи-
руемого на магнитофон, а затем переписать на бумагу17.
____________________
17 Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / 
Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлёв, В.К. Розов и др.; Под ред. В.И. Журавлёва. М.: Просвещение, 1988.С. 43.

К  помощи  интервью  прибегают  для  изучения  особенностей  личности,  уточнения  и
углубления информации, полученной с помощью анкетирования и других методов. Беседы и
интервью, как исследовательские и диагностические, являются, пожалуй, самыми субъектив-
ными жанрами, поскольку диагност одновременно задаёт вопросы и оценивает ответы ис-
пытуемого, оказывая в процессе общения воздействие на него своими вопросами, мимикой,
жестами.  Поэтому  результаты  исследований  психологических  особенностей  испытуемого
оказываются иногда совершенно различными. А причина в том, что не удалось установить
доверительных отношений между участниками беседы.

Рис. 4. Виды интервью

ИНТЕРВЬЮ
  

Нестандартизированное Интервью мнений и документальные Форма вопроса: открытая, 
Стандартизированное закрытая, полузакрытая
Полустандартизированное
Интенсивное (свободное)

Материалы опросных методов подлежат обработке:  составлению матрицы, в которую
вручную  или  на  компьютере  заносят  результаты  опросов,  а  затем  их  анализируют  и
обобщают. Итоги обработки можно представить в натуральных числах, в сравнительных ве-
личинах, в процентном соотношении, ранжированных показателях, социометрическом пред-
ставлении и т.д.18

____________________
18 Гурин В.Е. Опросные методы в педагогическом исследовании // Введение в научное исследование по 
педагогике: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлёв, В.К. Розов и др.; 
Под ред. В.И. Журавлёва. М.: Просвещение, 1988. С. 133.

Из-за  оперативности,  практичности,  надёжности,  эффективности,  возможности  ши-
рокого охвата большого количества объектов исследования опросные методы (беседа, интер-
вью,  анкета)  получили  широкое  распространение.  Полученный  при  обработке  материал
помогает устанавливать тенденции, давать изучаемым объектам не только количественные,
но и качественные характеристики.

В  структуре  научно-педагогического  исследования  опросные  методы  функционально
тесно  взаимосвязаны.  Программы  интервью  и  тексты  анкет  обычно  составляются  после
подготовительного этапа исследования, после формулирования проблемы, рабочей гипотезы,
составления плана исследования. Интервью, как правило, предшествует массовому анкетиро-
ванию, анкету же,  в свою очередь,  предварительно проверяют методом интервью. Анкета
(опосредованное взаимодействие) и интервью (непосредственное взаимодействие) часто ис-
пользуются до и после постановки педагогического эксперимента для сбора дополнительных
сведений о его результатах.


	Типология эмпирических методов педагогического исследования
	Михайлычев Е.А.,
	Кирюшина О.Н.
	Рис. 1. Виды эмпирических методов исследования
	Рис. 2. Методы наблюдения
	Рис. 3. Формы анкетирования
	Рис. 4. Виды интервью


