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Тема 7: Сущность и уровни педагогического исследования 

Задание 1 
Прочитайте материал о сущности и уровнях педагогического исследования и, выбрав одно 
диссертационное исследование по проблематике близкой к вашей МД, приведите из него 
примеры, иллюстрирующие каждое выделенное понятие. 

 

«…Исследование – это процесс и результат научной деятельности, направленный на получение 
новых знаний о закономерностях, структуре, механизмах функционирования изучаемого явления, о 
содержании, принципах, методах и организационных формах деятельности.  

Педагогическое исследование – это процесс формирования новых педагогических знаний, вид 
познавательной деятельности, направленный на открытие объективных закономерностей обучения, 
воспитания и развития.  

Характеристика научной педагогической деятельности:  

Субъектом является педагог-исследователь.  

Объектами являются процесс воспитания, процесс обучения, педагогический факт, явление.  

Целью является новое научное педагогическое знание.  

Методами являются теоретические и эмпирические методы научного познания: теоретические 
методы позволяют подняться над реальностью до теоретического обобщения, а эмпирические 
(``эмпирический'' – значит ``воспринимаемый посредством органов чувств'') – получить факты.  

Результаты оформляются в виде написанного и опубликованного научного отчета, доклада, 
статьи и т. д.  

Таблица 11  

Уровни педагогических исследований 

Эмпирический На этом уровне устанавливаются новые факты в педагогической 
науке и выводятся эмпирические закономерности. 

Теоретический На этом уровне выдвигаются и формулируются основные 
педагогические закономерности, позволяющие объяснить ранее 
открытые факты, предсказать и предвидеть будущие события и 
факты. 

Методологический  На этом уровне на базе эмпирических и теоретических 
исследований формулируются общие принципы и методы 
исследования педагогических явлений, построения теории. 

Таблица 12  

Принципы педагогических исследований – это специфические относительно самостоятельные 
подходы к исследовательской деятельности 

Деятельностный подход Ориентирует на исследование учебной деятельности 
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школьника, профессиональной деятельности учителя, 
позволяет выявить возможности формирования 
индивидуальных способностей и личностных качеств 
школьников, учителей в различных видах деятельности. 

Личностный подход Ориентирует на формирование ценностного отношения к 
ребенку, выявление специфического содержания образования, 
на основе которого формируются личностные качества и сферы 
индивидуальности человека (интеллектуальная, 
мотивационная, эмоциональная, волевая, предметно-
практическая, экзистенциальная, саморегуляции). 

Системный подход Система – это упорядоченное множество взаимосвязанных 
элементов и отношений между ними, создающих единое 
целое. Системный подход ориентирует на рассмотрение 
педагогических явлений в их взаимной связи.  

При системном подходе педагогическая система 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
процесса (педагог и учащиеся), содержание образования 
(система знаний, умений, навыков, опыта творческой 
деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения), 
методы и формы организации педагогического процесса, 
материальная база (средства). 

Полисубъектный (диалогический) 
подход 

Ориентирует на рассмотрение микросоциума и отношений 
между субъектами образовательного процесса, так как 
личность есть продукт и результат общения с окружающими 
людьми. 

Культурологический подход Ориентирует на рассмотрение становления человека как 
творческой личности, так как человек не только развивается на 
основе освоенной им культуры (системы ценностей, способов 
практической деятельности), но и вносит в нее принципиально 
новое. 

Этнопедагогический подход Ребенок живет и учится в конкретной социокультурной среде, 
принадлежит к определенному этносу. Этнопедагогический 
подход ориентирует на изучение этой среды и максимальное 
использование ее воспитательных возможностей (воспитание с 
опорой на национальные традиции). 

Антропологический подход Этот подход разработал и обосновал К. Д. Ушинский. Это 
системное использование данных всех наук о человеке и их 
учет при построении и осуществлении педагогического 
процесса: ``Если педагогика хочет воспитать человека во 
всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его 
тоже во всех отношениях''. 
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Задание 2 

Какие из перечисленных ниже подходов можно использовать в исследовании проблематики 
вашей МД? Какое преимущество даёт тот или иной подход для достижения цели вашего 
исследования? 
 

«…Рассмотрим теперь такую часто употребляемую, но редко объясняемую категорию, 
как исследовательский подход, которая выступает в двух значениях. 

В первом значении подход рассматривается как некоторый исходный принцип, 
исходная позиция, основное положение или убеждение, например: целостный подход, 
комплексный подход, функциональный подход (в технике). Нередко встречается 
информационный (кибернетический) подход, раньше у нас был классовый подход и т.д. В 
этом понимании в педагогических исследованиях наиболее часто фигурируют системный 
подход, комплексный подход, личностный подход, деятельностный подход (личностно-
деятельный подход).  

В основе системного подхода (ему, кстати, посвящена обширная методологическая 
литература) лежит исследование объектов как систем, он ориентирует исследователя на 
раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление 
многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую 
картину. Для кандидатской диссертации претензии на системный подход, хотя они довольно 
часто и имеют место, довольно рискованны, поскольку Вас на защите или предзащите могут 
попросить доказать системность Вашего исследования. Думается, лучше ограничиться, если 
это необходимо, комплексным подходом, имея в виду, что комплекс – это совокупность 
предметов или явлений, составляющих одно целое, или целостным подходом 
(философский принцип целостности подразумевает несводимость целого к простой сумме 
частей, целое обусловливается объединением частей в сложные комплексы с  
взаимовлиянием частей).  

Личностный и деятельный подходы появились в психологии около 30 лет назад как 
антитеза функциональной психологии, изучавшей отдельные психические явления и 
функции в значительной мере изолированно (память, внимание, мышление и т.д.). Суть 
личностного подхода (в психологическом понимании) формулируется примерно 
следующим образом: ни одно психологическое явление, будь то процесс, состояние или 
свойство индивида не может быть правильно понято без учета личностной его 
обусловленности. Так же деятельностный подход: сознание и деятельность не 
противоположны друг другу, но и не тождественны, а образуют единство; психика может 
быть правильно понята и объяснена, если она рассматривается как продукт развития и 
результат деятельности. 

Соответственно и для педагогики личностный и деятельный подходы, или часто 
употребляют понятие личностно-деятельностный, означают, что учебно-воспитательный 
процесс должен рассматриваться с учетом его личностной обусловленности, с учетом 
личностных позиций его участников: и воспитателей, учителей, и воспитанников, учащихся; 
что процессы и преподавания, и учения происходят в деятельности (подразумевается в 
активной целенаправленной деятельности), и что результаты обучения, воспитания – 
знания, умения, мировоззрение, ... и вообще развитие личности обучаемых, воспитанников 
достигаются в результате деятельности. 

Кстати, в этом первом значении определения исследовательского подхода как 
исходной позиции, очевидно, могут выступать в кандидатской диссертации и те 
педагогические концепции, которые берутся в основу Вашего диссертационного 
исследования, о чем мы говорили выше. 
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Во втором значении исследовательский подход рассматривается как направление 
изучения предмета исследования. Подходы этого рода имеют общенаучное значение, 
применимы к исследованиям в любой науке и классифицируются по парным категориям 
диалектики, отражающим полярные стороны, направления процесса исследования: 
содержание и форма, историческое и логическое, качество и количество, явление и 
сущность и т.д. 

Содержательный и формальный подходы. Содержательный подход, как нетрудно 
догадаться по его названию, требует обращения к содержанию изучаемых явлений и 
роцессов, выявления совокупности их элементов и взаимодействий между ними, 
определяющих основной тип, характер этих явлений, процессов; обращения к фактам, 
данным наблюдений, опыта и выведения из них посредством абстракций, анализа, синтеза 
теоретических заключений. 

Формальный же подход (в данном случае слово «формальный» ни в коем случае не 
несет в себе никакого негативного смысла, как мы привыкли, например: формализм знаний, 
формальное отношение бюрократа и т.п.) предусматривает извлечение из изучаемых 
процессов, явлений лишь устойчивых, относительно неизменных моментов, которые 
рассматриваются как бы в «чистом» виде, вне связи со всем процессом, явлением в целом. 
Формальный (иногда его называют формализованным) подход позволяет вскрывать 
устойчивые связи между элементами рассматриваемого процесса или явления. 
Чтобы уяснить различие между содержательным и формальным подходами приведем такой 
пример. Пусть изучается неуспеваемость школьников. Выявление, допустим, социальных 
причин этого явления потребует содержательного подхода. Установление же статистических 
закономерностей динамики его изменения по годам или распределения по регионам может 
быть произведено скорее всего в рамках формального подхода. Или другой пример. 
Допустим, изучается процесс внедрения результатов педагогических исследований в 
практику образования. Если оценивается процент публикаций, используемых учителями в 
учебном процессе, – это будет формальный подход, а если изучается, какие именно научные 
идеи получили воплощение в практике, – это будет содержательный подход. Кстати, любое 
применение математического аппарата, математических моделей любых педагогических 
явлений, процессов, применение любых символьных или формульных языков – это 
реализация формального подхода. 

Естественно, содержательный и формальный подходы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Как правило, формальному рассмотрению предмета должен 
предшествовать его содержательный анализ. В то же время формализация – перевод на 
искусственный язык содержательного знания дополняется и обратным процессом – 
интерпретацией, содержательным истолкованием формальных результатов. Причем, 
необходимо отметить, что формальный подход вовсе не обязательно напрямую связан с 
количественным подходом (см. ниже). Так, в некоторых педагогических работах при 
построении содержания обучения используются элементы топологии, теории графов, 
которые, хотя и являются разделами математики, вовсе не оперируют понятиями величин, 
чисел. 

Логический и исторический подходы. Диалектический принцип историзма 
предполагает единство логического и исторического способов познания в процессе 
исследования развивающихся объектов.  

Логический способ воспроизводит исследуемый объект в форме его теории, а 
исторический – в форме его истории. Они, естественно, дополняют друг друга. 
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Логический подход предусматривает рассмотрение каждого педагогическом 
явления, процесса в той точке его развития, которой оно достигло к настоящему времени; в 
этом случае в исследовании доминируют абстрактно-теоретические построения. 

Исторический подход предусматривает рассмотрение конкретно-исторического 
генезиса (происхождения) и развития объекта, исследование и отражение преимущественно 
генетических отношений развивающегося объекта; в том случае в исследовании 
доминируют конкретные исторические факты. 

Следует иметь в виду необходимость единства исторического и логического 
подходов, их взаимное дополнение и переплетение. На сегодняшний день, к сожалению, в 
исследованиях по теории и методике обучения и воспитания настоящее, как правило, 
изучается в полном отрыве от прошлого, от прежних теорий. Чаще всего диссертанты, 
например, подряд, в одной строке, ссылаются на авторов педагогических, методических 
работ и 50–60-х гг., и 80–90-х гг. Но ведь это уже совершенно разные и педагогика, и 
методики. Без учета истории развития педагогических, методических идей невозможно 
глубоко разобраться в современном состоянии теории, а уж тем более определить 
тенденции ее дальнейшего развития. 

Поэтому диссертантам, работающим в этих направлениях педагогики, можно 
порекомендовать применять, по возможности, логиико-исторический подход, когда 
раскрытие изучаемой проблемы соединяет как исторический подход (историческое 
развитие педагогических явлений, процессов и педагогических, методических идей, тео-
рий), так и логический подход (современное состояние явлений, процессов, а так же идей и 
теорий, их взаимосвязи). Причем, в логико-историческом подходе преобладает логический 
аспект. 

В то же время во многих историко-педагогических диссертациях имеется другой 
недостаток – прежние теории описываются и сопоставляются только с теми историческими 
фактами, на основе которых они были созданы, а не анализируются с точки зрения 
современной теории. Они не критикуются, не показывается их неизбежная ограниченность, 
не выясняется, как они повлияли на дальнейшее развитие теории, какие идеи вошли в 
современную теорию. Преодолеть эти недостатки можно в русле историко-логического 
подхода, в котором, в отличие от логико-исторического подхода, преобладать будет 
исторический аспект.» [Новиков 2003: 41-44] 
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