
Методологические подходы 
к психолого-

педагогическому 
исследованию



Методологический подход – принципиальная методологическая ориентация 
исследования, точка зрения, с которой рассматривается объект изучения 
(способ определения объекта), понятие или принцип, руководящий общей 
стратегией исследования. 
Подход отличается от метода по следующим основным позициям: 

1) подход является более общим и менее определенным; 
2) он включает в себя лишь наиболее общие принципы и ориентации, не 

доведенные до конкретных установок, формализованных теорий и 
концепций; 

3) каждому подходу соответствует не один, а несколько методов (методами 
системного подхода являются моделирование, классификация и др.). 

Выбор тех или иных подходов определяется самим исследователем в 
соответствии с научными предпочтениями и спецификой изучаемого 
феномена. В то же время обоснование данного выбора должно быть 
убедительным и достаточно подробно представленным. 



Подходы общенаучного уровня методологии 

Системный подход представляет собой направление методологии научного 
познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение 
объектов как систем. 
Базовым понятием, с которым непосредственно связана реализация 
системного подхода, является понятие «система». 
Под системой понимаем целостную совокупность элементов, 
характеризующуюся следующими необходимыми признаками: 

1) совокупность элементов отграничена от окружающей среды; 
2) между элементами существует взаимная связь; 
3) элементы взаимодействуют между собой; 
4) элементы в отдельности существуют лишь благодаря существованию 

целого; 
5) свойства совокупности целого не сводятся к сумме свойств составляющих ее 

элементов; 
6) свойства совокупности целого не выводятся из свойств составляющих ее 

элементов; 
7)  функционирование совокупности несводимо к совокупности 

составляющих ее отдельных элементов; 
8) существуют системообразующие факторы, обеспечивающие 

вышеперечисленные свойства. 



Реализация системного подхода предполагает изучение объекта с точки зрения 
его внутренних и внешних системных свойств и связей, а именно выявление:
 а) элементов изучаемого объекта; 
б)компонентов, причастных к достижению главной цели его 
функционирования и развития; 
в) внешних и внутренних системообразующих факторов; 
г) связей; 
д) структуры объекта. 

Таким образом, системный подход является на сегодняшний день одним из 
наиболее мощных общенаучных средств, поскольку среди основных его 
функций преобладает осмысление общего направления движения научного 
познания. 



Синергетический подход представляет собой методологическое 
направление исследования, при котором педагогические объекты 
рассматриваются как открытые, сложные самоорганизующиеся системы, 
развитие которых подчиняется общим законам эволюции систем подобного 
рода. 
При этом самоорганизующаяся система понимается как сложная динамическая 
система, способная сохранять или совершенствовать свою организацию в 
зависимости от изменения внешних и внутренних условий. 
Используется синергетический подход по следующим причинам: 
во-первых, идея самоорганизации лежит в основе эволюции, которая 
характеризуется возникновением все более сложных и иерархически 
организованных систем; 
во-вторых, она позволяет лучше учитывать воздействие социальной среды на 
развитие научного познания; 
в-третьих, данный подход свободен от малообоснованного метода «проб и 
ошибок» в качестве средства решения научных проблем. 



Основные положения синергетики, имеющие общеметодологическое значение: 
1. Для самоорганизующейся системы существует несколько различных путей 
развития, отвечающих ее природе. 
2. Сложноорганизованной системе нельзя навязывать пути развития, необходимо 
лишь способствовать раскрытию тенденции ее саморазвития. 
3. Хаос может выступать в качестве созидающего начала, конструктивного 
механизма развития, самоорганизации и самодостраивания структур. 
4. Возможно построение сложных развивающихся структур и простых структур-
аттракторов эволюции. 
5. Сложными системами можно оперировать и эффективно управлять. 
6. Нельзя установить жесткий контроль над системой, которая представляет собой 
иерархию относительно автономных самоорганизующихся подсистем. Исходящие 
от верхнего уровня сигналы управления не имеют характера жестких команд, 
подчиняющих себе активность элементов более низких уровней. Существенными 
являются лишь те сигналы, которые влияют на процессы самоорганизации, 
протекающие на более низких уровнях, и определяют переходы от одного 
устойчивого режима функционирования подсистемы к другому. 
7. Жесткая устойчивая система уязвима перед внешними воздействиями; 
неустойчивость – путь к выживанию, самообновлению и согласованию всех ее 
составных частей. 
8. Нельзя предсказать поведение системы на длительный период, но можно 
выделить общие тенденции, выработать главную стратегию, оставляя детали на 
долю самоорганизации. 



Рассматривая систему образования с синергетических позиций, ученые 
сходятся во мнении о том, что она представляет coбой открытую, сложную, 
нелинейную, самоорганизующуюся систему. 

В соответствии с современной парадигмой образование считается 
фундаментальным, если оно представляет собой процесс нелинейного 
взаимодействия человека с интеллектуальной средой, которую личность 
воспринимает для обогащения собственного внутреннего мира и, благодаря 
этому, созревает для умножения потенциала самой среды. 

В настоящее время ряд ученых пытается применить идеи этой теории к 
управлению системой образования. 



Деятельностный подход представляет собой методологическое направление 
исследования, предполагающее описание, объяснение и проектирование 
различных предметов, подлежащих научному рассмотрению с позиции 
категории деятельности. 
В настоящее время в научной литературе наиболее широко распространены 
три варианта деятельностного подхода: 
• методологический (Л.П. Буева, М.В. Демин, В.Н. Сагатовский, B.C. Швырев, Э.

Г. Юдин), 
• психологический (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.) ,
• педагогический (К.М. Дурай-Новакова, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Т.С.

Полякова, В.А. Сластенин). 

В самом общем виде методологическая трактовка деятельностного подхода 
сводится к изучению любого социокультурного феномена как деятельностного 
по своей сути, с анализом его структуры и генезиса. В педагогике 
деятельностный подход получил распространение через следующее 
положение: личность формируется и проявляется в деятельности, что, в свою 
очередь, требует специальной работы по отбору и организации деятельности 
воспитанника, по активизации и переводу его в субъекта познания, труда и 
общения. 



деятельностный подход в педагогике

– дает возможность рассмотреть основные компоненты деятельности педагога и 
его воспитанника с единых методологических позиций и тем самым раскрыть 
природу их взаимодействия; 
– позволяет изучить специфические особенности деятельности всех участников 
педагогического процесса через проекцию общих концептуальных положений 
теории деятельности на педагогическую область; 
– обязывает признать важнейшим фактором развития личности воспитанника 
специальным образом подобранную деятельность; 
– определяет процесс образования как непрерывную смену pазличных видов 
деятельности; 
– выстраивает педагогический процесс в соответствии с компонентами 
деятельности человека.  



Информационный подход представляет собой способ абстрактно-
обобщенного описания и изучения информационного аспекта 
функционирования и структурообразования сложных систем, 
информационных связей и отношений на языке теории информации.

Признавая большие эвристические возможности современной теории 
информации, авторы изучают информационную природу педагогических 
явлений, выявляют специфику информационного обеспечения 
педагогического процесса, делают попытки осуществить оценку 
педагогической информации, оптимизировать на ее основе учебно-
воспитательный процесс и т.д. 
Данный подход позволяет с единых позиций изучить те аспекты природных и 
социальных объектов, для которых существенным является процесс 
информационного обмена.  



Квалиметрический подход представляет собой методологическое 
направление исследования, обеспечивающее изучение объекта с 
использованием идей квалиметрии. 
При этом квалиметрия трактуется в наиболее широком понимании как 
область научного знания, изучающая методологию и проблематику 
разработки комплексных, количественных оценок качества любых объектов, 
явлений или процессов. 

В существующих педагогических исследованиях в основу квалиметрического 
подхода положена теория измерения, или математическая статистика, в 
лучшем случае сочетание аппарата этих научных дисциплин. 



Подходы конкретно-научного уровня методологии 

Личностно-ориентированный подход. Разработке личностно-
ориентированного подхода в педагогике посвящены исследования М.А. 
Акоповой, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, М.А. Вакулиной, В.В. 
Серикова, В.А. Сластенина, Е.Н. Степанова, И.С. Якиманской и др. 

Данный подход к осуществлению педагогического процесса означает 
направленность на формирование обучаемого как личности, полной 
реализации внутренних ресурсов на основании взаимопомощи, сотрудничества, 
совместного творчества субъектов учебно-воспитательного процесса. 



Личностно-ориентированный подход опирается на следующие основные 
положения: 

– построение деятельности участников образовательного процесса на основе 
уважения к личности, доверия к ней, целостного взгляда на ученика и учителя, 
концентрации внимания на развитии личности, создания ситуаций успеха; 
– придание управлению процессом образования координирующего и 
мотивационного характера в целом; 
– изменение взгляда субъектов образования на свою роль и место в учебно-
воспитательном процессе и управлении им. 



Важнейшими условиями эффективной реализации личностно-ориентированного 
подхода в образовании являются: 
а) Разработка предметного содержания, технологии его использования в 
образовательном процессе. Для этого в рамках программы преподаватель должен 
располагать дидактическим материалом, варьирующим вид и форму презентации 
учебного задания, а обучаемый иметь свободу выбора задания. 

б) Анализ использования обучаемым разнообразных способов проработки 
учебного материала. Выявление его отношения к знанию, учению; 
избирательности обучаемого к предметному содержанию знаний, характер ее 
проявления, устойчивости. 

в) Направленность преподавателя на учебные возможности каждого ученика; 
составление индивидуальной карты его личностного развития, индивидуальной 
коррекционной программы обучения с опорой на успех в достижении 
положительных учебных результатов. 

г) Построение учебного занятия, направленного на создание условий 
самореализации, самостоятельности каждого ученика; на раскрытие и 
максимальное использование субъектного опыта ребенка; на стимулирование 
учеников к использованию разнообразных способов выполнения заданий, без 
боязни ошибиться; на примерах активных форм общения. 



Дифференцированный подход в обучении – это создание разнообразных 
условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета 
особенностей их контингента. Его реализация в реальном образовательном 
процессе рассматривается как основное средство осуществления 
индивидуализации образования, под которой понимается ориентация на 
индивидуальные особенности обучаемого в процессе учебного 
взаимодействия. 
Дифференцированный подход основан на расчленении учебного материала 
по уровням сложности, разделении учащихся на группы по способностям, 
интересам и наклонностям, выделении в технологиях обучения адекватных 
усвоению учебного материала средств достижения оптимальности и 
эффективности образовательного процесса. 



В первую очередь он направлен на решение следующих задач: 
– эффективная педагогическая помощь обучающемуся в процессе его 
образования; 
– обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 
– приспособление обучения к особенностям различных групп обучаемых; 
– обеспечение комфортности учебного процесса для каждого обучаемого и 
повышение за счет этого качества образования в целом. 



В рамках данного подхода различают внешнюю и внутреннюю дифференциацию. 
Внешняя дифференциация представляет собой разделение обучаемых на 
стабильно работающие группы, в которых цели, содержание образования, 
формы и методы обучения систематически отбираются и реализуются с учетом 
доминирующего типологичекого признака обучаемых (интерес, творческие 
способности, обученность и т.д.). 
Внутренняя диффренциация осуществляется внутри стабильно работающей 
группы на временные подгруппы в зависимости от целей обучения и результатов 
учебной деятельности. 



Внутри учебного коллектива может осуществляться уровневая дифференциация 
или дифференциация по психологическим особенностям обучаемых. 
При первом типе дифференциации учитывается уровень обученности, 
познавательные интересы, учебные возможности обучаемого. 
Дифференциация по психологическим особенностям обучаемых 
предполагает учет тех особенностей психики учащегося, которые 
непосредственно влияют на процесс его образования. 
Уровневая дифференциация основывается на определении реальных учебных 
возможностей у школьника, исходя из его обучаемости и работоспособности. 

Обязательным условием реализации дифференцированного подхода является 
систематическая диагностика изменений ключевых показателей обучающихся 
и их своевременный учет в организации образовательного процесса. 



Технологический подход. Основы технологического подхода в образовании 
заложены в исследованиях В.П. Беспалько, В.Н. Борисовой, В.В. Гузеева, М.В. 
Кларина, В.М. Монахова, В.Ю. Питюкова, Г.К. Селевко, М.П. Сибирской, Н.Е. 
Щурковой и др. 
Его сущность заключается в обеспечении такой организации 
образовательного процесса, которая, 
во-первых, ориентирована на достижение диагностично поставленной цели, 
спроектированной с учетом особенностей субъектов учебно-воспитательного 
процесса и возможностей образовательного учреждения, 
во-вторых, оптимально алгоритмизирована в отношении образовательных 
методов, средств и форм, а также информационных, временных и 
межличностных характеристик. 

Следование такому пониманию привело ученых к идее максимально 
возможной управляемости образовательного процесса, предварительной 
проектируемости его результатов, снижения влияния отдельных негативных 
факторов (слабой подготовки обучающихся, недостаточного мастерства 
преподавателя, неудовлетворительного дидактического обеспечения учебно-
воспитательного процесса и т.д.) 





К основным принципам осуществления технологического подхода относят: 

– принцип вариативно-личностной организации обучения, предполагающий 
адаптацию технологии к личностным особенностям обучаемых, их 
типологическим и индивидуальным свойствам, существенно влияющим на 
учебную деятельность; 
– принцип информационной поддержки обучения, ориентированный на 
применение в образовательном процессе педагогически оправданных средств 
информационной компьютерной техники; 
– принцип целостности технологий, предусматривающий использование 
технологии в соответствии с закономерностями ее развития, комплексного 
развертывания всех составляющих элементов и др. 



Реализация технологического подхода в процессе обучения предполагает 
осуществление следующих процедур:

 1) постановку целей и их максимальное уточнение; 
2) подготовку учебных материалов и организацию всего хода обучения в 
соответствии с учебными целями; 
3) оценку текущих результатов и коррекцию обучения, направленных на 
достижение поставленных целей; 
4) заключительную оценку результатов. 



Аксиологический подход. Исследование возможностей использования 
аксиологического подхода в условиях современного образования и развитие его 
основных положений осуществлено в работах A.M. Булынина, Л.В. 
Вершининой, М.Г. Казакиной, А.В. Кирьяковой, И.С. Ломакиной, З.И. Равкина, 
А.А. Ручки, В.А. Сластенина, В.П. Тугаринова и др. 
Аксиологический подход позволяет изучить явление с точки зрения заложенных 
в нем возможностей удовлетворения потребностей людей, и непосредственно 
связан с понятием «ценность». 
Ценность представляет собой специфически социальное определение объектов 
окружающего мира, выявляющее их положительное или отрицательное 
значение для человека и обществ. Ценность — это критерий выбора 
альтернативных решений, характеристика внутренних потребностей человека.

Аксиологический подход в образовании означает изучение явлений и 
предметов с позиции их ценности для воспитания и развития личности.  

Использование аксиологического подхода предполагает определение ведущих 
ценностных ориентаций, а также исследование перспективных путей их 
формирования в условиях современного образовательного процесса. 



Интегрированный подход. Разработка общих основ интегративного подхода 
осуществлена в исследованиях К.И. Базурова, B.C. Безруковой, Е.О. Галицких, 
Н.Д. Кучугуровой, А.П. Лиферова, Н.К. Чапаева, И.П. Яковлева, Н.М. 
Яковлевой и др. 
Интегративный подход – это позиция исследования, в соответствии с которой 
образование рассматривается как процесс и результат педагогической 
интеграции (межпредметной, внутрипредметной, межличностной, 
внутриличностной). 



Реализация данного подхода предполагает осуществление интегративных процессов на 
четырех основных уровнях: 

1) межпредметная интеграция – интеграция на уровне основополагающих идей, 
принципов, методов различных дисциплин, что обеспечивает целостное 
осознание, понимание сущности созидательной деятельности и 
методологическую готовность к ее осуществлению; 
2) внутрипредметная интеграция, которая направлена на установление 
смысловых, содержательных, структурных и технологических связей между 
разделами одной дисциплины; данный вид интеграции позволяет выявить 
системообразующие связи, а также связи теории с практикой; 
3) межличностная интеграция, характеризующаяся установлением делового 
сотрудничества и сотворчества через многостороннюю открытость пространства 
исследовательского диалогического взаимодействия; 
4) внутриличностная интеграция, обеспечивающая исследование достижений и 
формирование нового личностного опыта, что выражается в рефлексивной 
готовности к деятельности и сформированности профессионального мышления. 



Интегративный подход в педагогике предполагает рассмотрение различных 
аспектов педагогического процесса как единого целого, которое дает новый 
качественный результат, новое системное и целостное образование. 



Программно-целевой подход. Использование данного подхода к исследованию 
проблем образования отражено в работах Д.Ф. Ильясова, Н.В. Коноплиной, В.С.
Лазарева, A.M. Моисеева, М.М. Поташника, С.А. Репина, Г.Н. Серикова, П.И. 
Третьякова и др. 
В самом общем виде программно-целевой подход представляет собой 
совокупность исследовательских методов и средств по координации 
управленческой деятельности в соответствии с целевой программой, 
направленной на согласование целей с имеющимися ресурсами. Он 
рассматривается как системный подход к планированию и управлению. Подобное 
понимание назначения и сущности программно-целевого подхода позволило 
исследователям выделить его ключевые характеристики – системность, 
детерминированность глобальными образовательными целями, программная 
реализуемость. 

Основным средством достижения цели при использовании программно-целевого 
подхода выступает целевая комплексная программа, которая представляет собой 
комплекс мер, направленных на достижение заданных конечных результатов и 
решение конкретных общественных проблем. 



Партисипативный подход. В теории педагогики идеи партисипативного 
подхода развивались в исследованиях Т.В. Орловой, М.А. Понеделковой, С.Л. 
Суворовой и др. 
В научной литературе «партисипация» понимается как альтернатива 
авторитарности, директивности, принуждению и реализуется в следующих 
направлениях: 
– поиски согласия, попытки выявить и использовать индивидуальную и 
коллективную мудрость всех членов группы; 
– совместное принятие решений; 
– действенное делегирование прав; 
– совместное выявление проблем и соответствующих действий для их 
решения; 
– создание установок, механизма улучшения сотрудничества между 
субъектами деятельности. 
Партисипация трактуется как принцип управления, предполагающий 
ориентацию совместной деятельности на сотрудничество, обеспечение 
коллективной ответственности, соуправления. 



Сущность партисипативного подхода заключается в ориентации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса на соуправление, 
которое выражается в совместном принятии решения о способах, формах 
деятельности, осуществлении сотрудничества преподавателя и обучаемого, 
неформальном делегирование помномочий с целью саморазвития участников 
процесса образования. 
Отсюда следует, что партисипативный подход предполагает учет интересов, 
потребностей и особенностей субъектов образования, признание 
уникальности каждой личности в отдельности и в целом. 



Культурологический подход. Исследованиям в области культурологического 
подхода посвящены работы B.C. Библера, В.В. Гуры, М.С. Кагана, Н.Б. 
Крыловой, Г.И. Ловецкого, Э.С. Маркаряна и др. 
Основополагающее для данного подхода понятие «культура» не имеет единого 
толкования. Традиционно оно трактуется как совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих 
определенный уровень его развития. 
В образовательном контексте культурой называется уровень развития 
личности, характеризуемый мерой освоения накопленного человечеством 
социального опыта и способностью к его обогащению.

Суть культурологического подхода заключается в построении 
образовательного процесса с учетом культурного наследия, норм, ценностей, 
доминировании культурно значимого взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса. 



В результате реализации данного подхода в условиях образовательного 
процесса обучаемыми осуществляется освоение мировой культуры, у них 
формируется правильное отношение к культурному наследию человечества, 
развиваются личностные качества, обеспечивающие создание новых 
культурных ценностей. Формирующаяся личность, таким образом, является 
продуктом культуры, ее представителем и носителем.



Компетентностный подход – это принципиальная ориентация исследования, 
обеспечивающая изучение и описание педагогического процесса с точки 
зрения формирования у личности заданного вида компетентности. 
Данный подход в настоящее время разрабатывается как отечественными (В.А. 
Адольф, В.И. Байденко, А.С. Белкин, Ю.В. Варданян, А.А. Вербицкий, Э.Ф. 
Зеер, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др.), так и 
зарубежными исследователями (Г. Клемп, Д. Мак-Клелланд, Дж. Равен, Л. 
Спенсер, Н. Хомский, К. Шнайдер и др.). 

– компетентностный подход обеспечивает выявление возможностей 
совершенствования процесса образования через согласование его 
организации, содержания, результатов с потребностями социума, 
определение и обоснование соответствующего состава компетентностей, 
позволяющих личности продуктивно взаимодействовать с окружающей 
средой; 
– компетентностный подход обеспечивает определение полного набора 
характеристик компетентности личности, как показателя качества 
образовательного процесса; 
– компетентность представляет собой открытую, динамичную систему, 
отражающую готовность выполнять деятельность в определенных областях; 



– компетентность, как существенный индикатор идентификации личности в 
обществе, имеет социальный, деятельностный характер и предполагает при ее 
формировании изменения в мотивационной, когнитивной, поведенческой, 
ценностной и эмоционально-волевой сферах личности; 
– компетентность носит комплексный характер, степень ее сформированности 
детерминируется основными параметрами личности, спецификой 
деятельности, участие в которой она принимает, а также особенностями 
подготовки и условиями, созданными в образовательном учреждении; 
– инвариантными компонентами компетентностей выступают знания, умения, 
личностные качества, которые в совокупности составляют ключевые, базовые 
и специальные компетентности личности; 
– компетентность обладает потенциалом для развития и формируется при 
обязательном участии всех субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, компетентностный подход в научно-педагогическом 
исследовании, позволяет выявить содержание формируемых видов 
компетентности, и тем самым задать организационно-дидактические 
ориентиры образовательного процесса, технологически описав его структуру 
и ожидаемый результат. 


