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1. Понятие методологии научного 
исследования

Методология - это наука о наиболее общих принципах 
познания и преобразования объективной 
действительности, путях и спосо бах этого процесса.

В настоящее время роль методологии в определении 
перспектив раз вития педагогической науки существенно 
возросла. С чем это связано?



В современной науке 
заметны тенденции к 
интеграции знаний, 

комплексному анализу тех 
или иных явлений 

объективной реаль ности

В настоящее время стал 
очевиден разрыв между 

философско-
методологическими 

проблемами и 
непосредственной 

методологией психолого-
педа гогических 
исследований

Усложнились сами науки 
психология и педагогика, 

стали более разно 
образны по методам 

исследования, 
вырисовываются новые 
грани в предмете их 

исследования

В настоящее время психология 
и педагогика стали 

своеобразным по лигоном 
применения математических 
методов в социальных науках, 
мощным стимулом развития 
целых разделов математики

Человек является 
решающей силой в 
профессионально
й дея тельности.



В современной науке методология понимает ся в узком и 
широком смысле слова. В широком смысле слова 
методология – это совокупность наиболее общих, прежде 
всего мировоззренческих, принципов в их применении к 
решению сложных теоретических и практичес ких задач, это 
мировоззренческая позиция исследователя. Вместе с тем, это 
и учение о методах познания, обосновывающее исходные 
принципы и способы их конкретного применения в 
познавательной и практической деятельности. Методология 
в узком смысле  слова – это учение о методах научного 
исследования.



Методология педагогики – это концептуальное изложение цели, содержания, 
методов исследования, которые обеспечивают получение максимально 
объективной, точной, систематизированной информации о педагогических 
процессах и явлениях. 

Признаки методологии педагогики

определение цели 
исследования с 
учетом уровня 
развития науки, 
потребностей 
практики

изучение всех процессов в 
исследовании с позиций их 
внутренней и внешней 

обусловленности

рассмотрение 
образовательных и 
воспитательных  

проблем с позиции всех 
наук о человеке

ориентация на 
системный подход в 

исследовании 

выявление и 
разрешение 

противоречий в 
процессе обучения и 

воспитания

разработка связей теории и 
практики, идей и их 

реализация, ориентация 
педагогов на новые 
научные концепции



По мнению одного из ведущих отечественных специалистов в этой области В. В. 
Краевского: “методология педагогики есть система знаний о структуре педагогической 
теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих 
педагогическую действительность, а также система деятельности по получению таких 
знаний и обоснованию программ, логики, методов и оценке качества 
исследовательской работы”

В настоящее время особенно остро стоит далеко не новая проблема повышения 
качества педагогических исследований. Усиливается направленность методологии 
на помощь педагогу-исследователю, на формирование у него специальных умений 
в области исследовательской работы. Таким образом,  методология приобретает 
нормативную направленность,  и ее важной задачей становится 
методологическое обеспечение исследовательского труда.



2. Уровни методологии психолого-
педагогического исследования

философски
й

общенаучный

конкретно-
научный

технологически
й



Философский уровень
Неотомизм

Прагматиз
м

Позитивизм и 
неопозитивиз

м

Диалектический 
материализм

Экзистенциали
зм



Общенаучный уровень

Системный 
подход 

Аксиологически
й подход 



Конкретно-научный уровень

Личностный 
подход

Деятелъностн
ый подход

Этнопедагогическ
ий подход

Культурологичес
кий подход Антропологическ

ий подход

Полисубъектн
ый 

(диалогический
) подход



Технологический уровень

Прикладные 
исследования

Фундаментальн
ые исследования



3. Принципы психолого-педагогического 
исследования

принцип 
единства 
теории и 
практики

принцип 
объективности единство 

историчес кого 
и логического

творческий, 
конкрет но-

исторический 
подход к 

исследуемой 
проблеме

принцип 
всесторонност

и

системность
комп лексный подход к 

исследованию 
педагогических процессов и 

явлений



методологические требования к 
проведению психолого-педагогичес ких 

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 яв лений, а их критический анализ;
• б) оперативно реагировать на новое в теории и практике 
психологии и педагогики;
• в) усиливать практическую направленность, весомость и 
добротность рекомендаций;
• г) обеспечивать надежность научного прогноза, видение 
перспективы развития исследуемого процесса, явления;
• д) соблюдать строгую логику мысли, чистоту психологического 
или педагогического эксперимента.



4. Понятийный аппарат научного 
исследования

Анализ научных изысканий в области педагогики позволяет 
выделить минимальный перечень методологических 
категорий, выступающих в качестве основных компонентов 
любого психолого-педагогического исследования в процессе 
его проведения – это проблема, тема, актуальность, объект 
исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, 
научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость для науки и практики, защищаемые 
положения. Названные компоненты составляют своего рода 
“грамматику” научной работы и обеспечивают 
методологический минимум требований, предъявляемых к 
ней. Опыт показывает, что этого необходимо и достаточно для 
обоснования методики, логики и программы планируемого 
научного исследования.



Проблема исследования. Любое психолого-педагогическое 
исследование начинается с определения проблемы, которая выделяется 
для специального изучения. Ставя проблему, исследователь отвечает на 
вопрос: “Что надо изучить из того, что раньше не было изучено?”

В качестве одного из основных критериев существования проблемы 
следует рассматривать наличие объективно существующих 
противоречий, которые могут быть разрешены средствами науки. Если 
есть такое противоречие, значит, есть и проблема, подлежащая 
исследованию. 



Тема исследования. Проблема в ее характерных чертах должна найти 
отражение в теме исследования. Вопрос о том, как назвать научную работу, 
отнюдь не праздный. Тема должна, так или иначе, отражать движение от 
достигнутого наукой к неизвестному, содержать момент столкновения 
старого знания с новым. 
Актуальность исследования. Все рассматриваемые характеристики 
научного исследования взаимосвязаны между собой. Они, как бы дополняют 
и корректируют друг друга. Выдвижение проблемы и формулирование темы 
предполагают обоснование актуальности исследования – потребности 
ответить на вопрос: почему данную проблему нужно изучать в настоящее 
время?
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 решение, 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.



Объект исследования в педагогике и психологии – это, как правило,  
процесс, некоторое явление, которое существует независимо от субъекта 
познания и на которое обращено внимание исследователя. 

Понятие предмет исследования еще конкретнее по своему содержанию: в 
предмете исследования фиксируется то свойство или отношение в 
объекте, которое в данном случае подлежит глубокому специальному 
изучению. В одном и том же объекте могут быть выделены различные 
предметы исследования. 

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



Цель исследования – это обоснованное представление об общих 
конечных или промежуточных результатах научного поиска. По 
существу, в цели формулируется общий замысел исследования. Поэтому 
она должна быть сформулирована кратко, лаконично и предельно точно в 
смысловом отношении. Как правило, определение цели позволяет 
исследователю окончательно определиться с названием своей научной 
работы, ее темой.
Намечая логику исследования, ученый формулирует ряд частных 
исследовательских задач, которые в своей совокупности должны дать 
представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. 
Таких задач рекомендуется выделять сравнительно немного, не более 
пяти–шести. 



Первая задача, по мнению В.П. Давыдова, как правило, связана с 
выявлением, уточнением, углублением, методологическим обос нованием и 
т. п. сущности, природы, структуры изучаемого объекта; вторая – с анализом 
реального состояния предмета исследования, динамики и внутренних 
противоречий его развития; третья – со способами его преоб разования, 
опытно-экспериментальной проверки; четвертая – с выявлени ем путей и 
средств повышения эффективности, совершенствования исследу емого 
явления, процесса, то есть с прикладными аспектами работы, пятая – с 
прогнозом развития исследуемого объекта или с разработкой практических 
рекомендаций для различных категорий работников образования.



По мнению В.И. Загвязинского, в психолого-педагогическом исследовании 
целесообразно выделять три группы задач. Чаще всего первая из групп 
задач – историко-диагностическая – связанная с изучением истории и 
современного состояния проблемы, определением или уточнением 
понятий, общенаучных и психолого-педагогических оснований 
исследования; вторая – теоретико-моделирующая группа задач – с 
раскрытием структуры, сущности изучаемого, факторов, модели 
структуры, функций и способов его преобразования; третья – 
практически-преобразовательная группа задач – с разработкой и 
использованием методов, приемов и средств рациональной организации 
педагогического процесса, его предполагаемого преобразования, а также 
разработкой практических рекомендаций.



Гипотеза исследования – научно-состоятельное предположение, 
предвидение его хода и ре зультата. Слово гипотеза греческого 
происхождения – hypothesis – “основание, предположение”. Оно означает 
достоверно не доказанное объяснение причин каких-либо явлений, 
утверждаемое предположение, имеющее научное обоснование, прием 
познавательной деятельности.

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



Гипотезы по структуре

простые сложные

Структура психолого-педагогической 
гипотезы

утверждение предположени
е

научное 
обоснование



психолого-педагогическая гипотеза 
должна соответствовать следующим 

методологическим требованиям
логическая 
простота

концептуальнос
ть

логическая 
непротивореч

ивость

широта 
применения

вероятность

верификация

научная 
новизна



практические рекомендации для 
описания гипотезы исследования:

• – она не должна включать в себя слишком много предположений 
(как правило, одно основное, редко больше); 

• – в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся 
однозначными, не уясненные самим исследовате лем; 

• – при формулировке гипотезы следует избегать ценностных 
суждений;

• – гипотеза должна быть адекватным ответом на поставленный 
вопрос, соот ветствовать фактам, быть проверяемой и 
приложимой к широкому кругу яв лений;

• – требуется безупречное ее стилистическое оформление, 
логическая простота; 

• – соблюдение преемственности с уже имеющимся знанием.



Научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость 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 
выступают – научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, готовность результатов к 
использованию и внедрению. 



Критерий научной новизны характеризует содержательную сторону результатов 
исследования, то есть новые теоретические положения и практические ре 
комендации, которые ранее не были известны и не зафиксированы в психолого-педа 
гогической науке и практике. Обычно принято выделять научную новизну в 
теоретических результатах (закономерность, принцип, концепция, гипотеза и т. д.) и 
практических (правила, рекомендации, средства, методы, требования и т. п.).

Критерий теоретической значимости определяет влияние результатов 
исследования на имеющиеся концепции, идеи, теоретические представления 
в области теории и истории педагогики. Он дает возможность судить о 
сущности и закономерности психолого-педагогических процессов и явлений, 
непос редственно связан с научной новизной и степенью сформированности 
теоретичес ких положений, то есть концептуальностью, доказательностью 
сделанных выводов, перспективностью результатов исследования для 
разработки вопросов прикладного плана.



Критерий практической значимости определяет изменения, которые 
стали реальностью или могут быть достигнуты посредством внедрения ре 
зультатов исследования в практику. Прикладная значимость результатов 
зависит от числа и категорий лиц, заинтересованных в результатах науч ного 
труда, масштаба внедрения, степени готовности к этому результатов 
исследования, предполагаемого социально-экономического эффекта.

Критерий готовности результатов психолого-педагогического исследования к 
использованию и внедрению определяет степень этой готовности:

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

б) результаты исследования в основном готовы к внедрению, разработаны 
психолого-педагогические указания, методические предписания;
в) результаты не готовы к внедрению.



Защищаемые положения. У молодых исследователей часто возникают 
вопросы: Какие положения научной работы выносить на защиту? Как их 
правильно сформулировать? Сколько таких положений должно быть? 

На защиту, как правило, выносятся те положения, которые могут служить показателями 
качества исследовательской работы. Они должны представлять собой по отношению к гипотезе 
тот ее преобразованный фрагмент, который содержит “в чистом виде” что-то спорное, не 
очевидное, что нуждается в защите и что, поэтому, нельзя спутать с общепринятыми исходными 
положениями. Такие положения содержат утверждения о необходимых и достаточных условиях 
протекания педагогических процессов, о структурных элементах какого-либо вида педагогической 
деятельности, критериях, требованиях, границах, функциях и т. п.

Количество положений, выносимых на защиту, определяет сам автор, но, 
опыт свидетельствует, что для диссертационной работы их может быть не более 
3–5, а для курсовой и дипломной работы не более 2–3. 
Особенно важно обратить Ваше внимание на связь результатов 
исследования с такими его компонентами как цель, задачи, гипотеза и 
положения, выносимые на защиту. 



Завершая обзор методологических характеристик компонентов психолого-
педагогического исследования, еще раз подчеркнем, что все они взаимосвязаны, 
дополняют и корректируют друг друга. Проблема находит отражение в теме 
исследования, которая должна так или иначе отражать движение от достигнутого 
наукой, от привычного к новому, содержать момент столкновения старого с новым. В 
свою очередь, выдвижение проблемы и формулировка темы предполагают 
определение и обоснование актуальности исследования. Объект исследования 
обозначает область, избранную для изучения, а предмет – один из аспектов ее 
изучения. В то же время можно сказать, что предмет – это то, о чем исследователь 
намеревается получить новое знание. В определенном смысле предмет выступает как 
модель объекта. Таким образом, перечисленные компоненты научного аппарата 
исследования составляют систему, элементы которой в идеале должны 
соответствовать друг другу, взаимно их дополнять. По степени согласованности этих 
элементов можно судить о качестве самой научной работы. В этом случае система 
методологических характеристик выступает интегральным показателем ее качества. 
Взаимосвязь и взаимозависимость всех  рассмотренных компонентов находит свое 
выражение в замысле, логике и методике проведения психолого-педагогического 
исследования. 


