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В педагогической психологии используются те же методы, 

что и в других ветвях психологической науки. Главными ме-

тодами являются наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение ‒ основной, наиболее распространенный в пе-

дагогической психологии (и в педагогической практике в це-

лом) эмпирический метод изучения человека. Под наблюде-

нием понимается целенаправленное, организованное и опре-

деленным образом фиксируемое восприятие исследуемого 

объекта. Результаты фиксации данных наблюдения называют-

ся описанием поведения объекта. 

Наблюдение может проводиться непосредственно или же с 

использованием технических средств и способов регистрации 

данных (фото-, аудио- и видеоаппаратура, карты наблюдения 

и пр.). Однако с помощью наблюдения можно обнаружить 

лишь явления, встречающиеся в обычны «нормальных»  
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условиях, а для познания существенных свойств объекта 

необходимо создание специальных условий, отличных от 

«нормальных». 

В зависимости от позиции наблюдателя выделяются от-

крытое и скрытое наблюдение. Первое означает, что испыту-

емым известен факт их научной подконтрольности, а деятель-

ность исследователя воспринимается визуально. Скрытое 

наблюдение предполагает факт скрытого прослеживания дей-

ствий испытуемого. Выделяются, далее, сплошное и выбороч-

ное наблюдение. Первым охватываются процессы в целост-

ном виде: от их начала до конца, до завершения. Второе пред-

ставляет собой пунктирное, выборочное фиксирование тех 

или иных изучаемых явлений, процессов. Например, при ис-

следовании трудоемкости учительской и ученической работы 

на уроке наблюдается весь цикл обучения от его старта в 

начале урока до конца урока. А при изучении неврогенных 

ситуаций в отношениях учитель-ученик исследователь как бы 

выжидает, наблюдая со стороны за этими событиями, чтобы 

затем подробно описать причины их возникновения, поведе-

ние обеих конфликтующих сторон, то есть учителя и ученика. 

Результат исследования, в котором используется метод 

наблюдения, в значительной степени зависит от самого иссле-

дователя, от его «культуры наблюдения». Необходимо учиты-

вать специфические требования к процедуре получения и 

трактовки информации в наблюдении.    Среди них особо вы-

деляются следующие: 

1. Наблюдению доступны только внешние факты, имеющие 

речевые и двигательные проявления. Наблюдать можно не ин-

теллект, а то, как человек решает задачи; не общительность, а 

характер взаимодействия с другими людьми и т.д. 

2. Необходимо, чтобы наблюдаемое явление, поведение 

определялось операционально, в терминах реального поведения, 

то есть регистрируемые характеристики должны быть как мож-

но более описательными и как можно менее объяснительными. 
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3. Для наблюдения должны быть выделены наиболее важные 

моменты поведения (критические случаи). 

4. Наблюдатель должен иметь возможность фиксировать по-

ведение оцениваемого лица длительный промежуток времени, 

во многих ролях и критических ситуациях. 

5. Надежность наблюдения повышается в случае совпадения 

показаний нескольких наблюдателей. 

6. Ролевые отношения между наблюдателем и наблюдаемы-

ми должны быть устранены. Например, поведение ученика бу-

дет различным в присутствии родителей, учителя и сверстников. 

Поэтому и внешние оценки, даваемые одному и тому же лицу по 

одному и тому же набору качеств людьми, занимающими разное 

положение по отношению к нему, могут оказаться разными. 

7. Оценки в наблюдении не должны быть подвержены субъ-

ективным влияниям (симпатиям и антипатиям, переносам отно-

шения с родителей на ученика, с успеваемости ученика на его 

поведение, и т.п.). 

Еще один из методов педагогической психологии является 

эксперимент. Его отличие от наблюдения состоит в том, что 

экспериментатор воздействует на исследуемый объект в соот-

ветствии с гипотезой исследования. Допустим, исследователь 

выдвинул гипотезу, что обучение идет успешней, когда обу-

чаемый точно знает характер своих ошибок. Для проверки 

этой гипотезы необходимо взять две группы обучаемых, кото-

рые по своему исходному уровню развития и по другим ха-

рактеристикам примерно одинаковы. В той и в другой группе 

дети получают одно и то же задание, например, научиться пи-

сать заглавную букву В. В одной группе после каждой пробы 

экспериментатор указывает, какие элементы воспроизведены 

правильно, какие неверно, и в чем конкретно состоит откло-

нение от образца. В другой группе экспериментатор просто 

говорит, что буква написана неправильно, и предлагает  

попробовать еще раз. Экспериментатор фиксирует количество 

повторений, которое потребовалось для правильного  
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воспроизведения буквы в обеих группах. Он может также 

фиксировать отношение детей к работе и другие показатели. 

Беседа ‒ широко распространенный в педагогической пси-

хологии эмпирический метод получения сведений (информа-

ции) об ученике в общении с ним, в результате его ответов на 

целенаправленные вопросы. Это специфичный для педагоги-

ческой психологии метод исследования поведения учащегося. 

Диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек 

выявляет психологические особенности другого, называется 

методом беседы. В беседах, диалогах, дискуссиях выявляются 

отношения учащихся, учителей, их чувства и намерения, 

оценки и позиции. 

Исследователи всех времен в беседах получали такую ин-

формацию, какую никакими другими способами получить  

невозможно. 

Психолого-педагогическая беседа как метод исследования 

отличается целенаправленными попытками исследователя 

проникнуть во внутренний мир субъектов учебного процесса, 

выявить причины тех или иных поступков. Информацию о 

нравственных, мировоззренческих, политических и других 

взглядах испытуемых, их отношении к интересующим иссле-

дователя проблемам также получают с помощью бесед. Но 

беседы ‒ очень сложный и не всегда надежный метод. Поэто-

му он применяется чаще всего как дополнительный - для по-

лучения необходимых разъяснений и уточнений по поводу 

того, что не было достаточно ясным при наблюдении или ис-

пользовании иных методов. 

Для повышения надежности результатов беседы и снятия 

неизбежного оттенка субъективизма должны использоваться 

специальные меры. 

К ним относятся: 

 наличие четкого, продуманного с учетом особенностей 

личности учащегося и неуклонно проводимого в жизнь плана 

беседы; 
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 обсуждение интересующих исследователя вопросов в 

различных ракурсах и связях школьной жизни; 

 варьирование вопросов, постановка их в удобной для 

собеседника форме; 

 умение использовать ситуацию, находчивость в вопро-

сах и ответах [5]. 

Интервью называют целенаправленным опросом. Интер-

вью определяется как «псевдобеседа»: интервьюер все время 

должен помнить, что он ‒ исследователь, не упускать из вни-

мания план и вести разговор в нужном ему русле. 

Анкетирование ‒ метод массового сбора материала с помо-

щью специально разработанных опросников, называемых анке-

тами. Анкетирование основывается на предположении, что че-

ловек откровенно отвечает на заданные ему вопросы. Однако, 

как показывает последние исследования эффективности данного 

метода, эти ожидания оправдываются примерно наполовину. 

Это обстоятельство резко сужает диапазон применения анкети-

рования и подрывает доверие к объективности полученных ре-

зультатов (Ядов В.А., 1995; аннотация). 

Сейчас в психолого-педагогических исследованиях широко 

применяются различные типы анкет: открытые, требующие 

самостоятельного конструирования ответа; закрытые, в кото-

рых ученикам приходится выбирать один из готовых ответов; 

именные, требующие указывать фамилии испытуемого; ано-

нимные, обходящиеся без нее и др. 

При составлении анкеты учитываются: содержание вопро-

сов; форма вопросов ‒ открытые или закрытые; формулировка 

вопросов (ясность, без подсказки ответов и т.д.); количество и 

порядок следования вопросов. В психолого-педагогической 

практике количество вопросов обычно соотносится не более, 

чем с 30-40 мин работы методом анкетирования; порядок во-

просов чаще всего определяется методом случайных чисел. 

Анкетирование может быть устным, письменным, индиви-

дуальным, групповым, но в любом случае должно отвечать 
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двум требованиям ‒ подвергается количественной и каче-

ственной обработке. 

Тестирование ‒ далеко не новый, но в достаточно применяе-

мый в педагогической психологии метод исследования. Еще в 

80-90 гг. XIX в. исследователи начали изучать индивидуальные 

различия людей. Это привело к возникновению так называемого 

испытательного эксперимента ‒ исследования с помощью тестов 

(А. Дальтон, А. Кеттел). 

Обычно тестирование как метод психолого-педагогического 

исследования сливается с практическим тестированием текущей 

успеваемости, выявления уровня обученности, контролем каче-

ства усвоения учебного материала. 
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Групповое обучение имеет многовековую историю. Оно при-

менялось в XII в. в рамках классно-урочной системы 

Я. А. Коменского, а позже, в XVII-XIX. в., составляло основу 

взаимного обучения А. Белля и Д. Ланкастера. Популяризация 

идей группового обучения связана с именами Р. Винкеля, 

Г. Мозера, Д. Бойтера и многих других. С конца 70-х гг. круг 

ученых, обратившихся к изучению групповой работы, постепен-

но расширился. Большинство авторов объединяет тенденция 

рассматривать групповые технологии в основном с позиции 

воспитания коллективизма, а не многостороннего развития лич-

ности учащегося. 

В организации групповой работы ключевыми этапами, 

обеспечивающими учебно-воспитательную эффективность, 

можно считать целеполагание, постановку общей учебной за-

дачи, формирование контрольных групп и выбор групповых 




