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   Изучение литературы и других 
источников



   Изучение литературы, рукописей, документов, 
материалов на электронных носителях и других 
источников как средств, содержащих факты, 
характеризующие историю и современное 
состояние изучаемого объекта, служит способом 
создания первоначальных представлений и 
исходной концепции о предмете исследования, 
обнаружения белых пятен, неясностей в 
разработке вопроса.



    Работа над литературой начинается с составления 
списка подлежащих изучению произведений 
(библиографии), включающего книги, журналы, 
статьи в сборниках, реферативные обзоры, 
авторефераты диссертаций. Приходится 
обращаться к справочно-библиографическим 
указателям, библиотечным и электронным 
каталогам, информации о выходящей литературе и 
рецензиях, справочному и библиографическому 
аппарату книг, имеющихся в распоряжении 
исследователя.



   Библиографию по теме исследования лучше 
составлять, выписывая необходимые данные о 
каждой книге или статье на отдельную карточку 
или занося их в базу компьютера. Важно точно 
указать автора или редактора книги, статьи, 
брошюры, название, место и год издания, 
издательство, том, выпуск и номер издания. 
Полезно указать и библиографический шифр.



      Первичное ознакомление с литературой и другими 
источниками должно дать представление о проблематике, 
основном содержании того или иного произведения. Для 
этого полезно ознакомиться с аннотацией, введением, 
оглавлением, заключением, бегло просмотреть содержание 
книги. После этого определяют способ проработки 
издания: тщательное изучение с конспектированием, 
выборочное изучение, сопровождающееся выписками, 
общее ознакомление с аннотированием, ксерокопирование 
и т. д. Все необходимое следует выписать на карточках или 
отдельных листах бумаги с точными ссылками на источник 
после каждой записи или занести в компьютер. Тут же или 
на отдельных листах полезно зафиксировать свои мысли и 
замечания, возникающие в процессе изучения литературы. 
В собственных книгах допускаются отдельные пометки на 
полях простым карандашом, закладки.



     Важно подчеркнуть, что нового, оригинального вносит 
автор каждой работы, высказать свое отношение к 
авторским позициям, к полученным исследователями 
выводам.

    В исследованиях возникает необходимость привлечения 
наряду с печатными материалами материалов рукописных. 
Это диссертации по теме исследования, о содержании 
которых лучше всего судить по опубликованным 
авторефератам. При изучении материала важно четко 
поставить цель и в соответствии с ней выделить 
показатели для собирания данных, определить способы их 
оформления (таблицы, тематические выборки и т.д.).



   Изучение литературы и документов продолжается 
в ходе всего исследования. Вновь обнаруженные 
факты побуждают по-новому продумывать и 
оценивать содержание изученных источников, 
стимулируют внимание к вопросам, на которые 
ранее не было обращено достаточно внимания.



Наблюдение



    Наблюдение не только направлено на восприятие 
чувственно данных явлений, оно должно также привести к 
психологическому, педагогическому или психолого-
педагогическому осмыслению зафиксированных данных и 
их научному объяснению, т. е. к установлению фактов. 
Применение метода наблюдения завершается анализом и 
установлением взаимосвязи между данными наблюдения и 
высказыванием предположений или утверждений, 
приближающих исследователя к пониманию оснований 
возникновения и протекания исследуемого явления или 
особенностей поведения изучаемого человека.



   Наблюдение может проявляться и в косвенном 
восприятии явлений через их описание другими, 
непосредственно наблюдавшими их лицами. 
Такое наблюдение можно интерпретировать и как 
предварительное изучение исследователем 
имеющихся материалов.



Объект наблюдения

   Объектом наблюдения служит чаще всего сам 
процесс деятельности педагогов, учащихся и 
воспитанников, о ходе и результате которого судят 
не только по действиям, поступкам, результатам 
выполнения заданий, но и по отношению, 
эмоциональным реакциям, волевым усилиям 
участников. 



Цель наблюдения

   Цель наблюдения определяет преимущественное 
сосредоточение на той или иной стороне 
деятельности, на тех или иных связях и 
отношениях (уровень и динамика интереса к 
предмету, способы взаимопомощи в коллективной 
работе, соотношение информационной и 
развивающей функций преподавания и т. д.). 



Виды наблюдений

• По признаку «временной» организации различают 
наблюдение непрерывное и дискретное. По объему — 
широкое (например, ведутся наблюдения за группой в 
целом или за процессом развития личности как таковым) и 
узкоспециальное, направленное на выявление отдельных 
сторон явления или отдельных объектов (монографическое 
наблюдение за детьми в группе, за интересом к 
деятельности и др.). По типу связи наблюдателя и 
наблюдаемого различают наблюдения невключенные и 
включенные. В невключенном наблюдении позиция 
исследователя открыта, и участники, особенно на первых 
порах, ощущают неудобство, понимая, что за ними 
наблюдают. 



    Выгоднее всего позиция так называемого 
включенного наблюдения — когда исследователь 
выступает участником деятельности коллектива, 
например, ведет экскурсию, творческую студию, 
проводит консультации, что делает его 
исследовательскую позицию скрытой. Такая же 
естественная ситуация легко создается и при 
проведении наблюдения во время уроков, сборов, 
походов, дискуссий и др.



Требования к проведению процесса 
наблюдения

        1.Целенаправленность наблюдения. Она заключается 
не только в преимущественной направленности 
наблюдений на выбранные объекты, но и в том, что их 
описание проводится в свете определенной 
педагогической или психологической концепции, в ее 
понятийно-терминологической системе. Наблюдатель уже 
имеет определенные представления об истории предмета, 
его развитии и структуре. Это позволяет сделать 
наблюдение не просто фиксированием воспринимаемого, а 
средством отбора необходимого, способом его 
первоначальной интерпретации.



Требования к проведению процесса 
наблюдения

       2. Аналитический характер наблюдения. Из 
общей картины наблюдатель выделяет отдельные 
стороны, элементы, связи, которые 
анализируются, оцениваются и объясняются уже в 
ходе наблюдения.

       3. Комплексность наблюдения. Эта черта 
вытекает из целостного характера социально-
педагогического процесса и требует не выпускать 
из поля зрения ни одной его существенной 
стороны или связи.



Требования к проведению процесса 
наблюдения

       4. Систематичность наблюдения. 
Необходимо не ограничиваться разовым 
«снимком» наблюдаемого, а на основе более или 
менее продолжительных (пролонгированных) 
наблюдений выявлять статистически устойчивые 
связи и отношения, обнаруживать изменение и 
развитие наблюдаемого за определенный период.



Сильные и слабые стороны процесса 
наблюдения

    Наблюдение позволяет изучить предмет в его 
целостности, в его естественном 
функционировании, в его живых, многогранных 
связях и проявлениях. В то же время этот метод не 
позволяет активно вмешиваться в изучаемый 
процесс, изменять его или намеренно создавать 
определенные ситуации, делать точные замеры. 
Поэтому результаты наблюдений нужно 
сопоставлять с данными, полученными другими 
методами, дополнять и углублять их.



Беседа



   Беседа как исследовательский метод позволяет 
глубже познать психологические особенности 
личности человека, характер и уровень его 
знаний, интересов, мотивов действий и поступков 
путем анализа данных, полученных в ответах на 
поставленные и предварительно продуманные 
вопросы. Сама беседа отличается сравнительно 
свободным построением плана, взаимным 
обменом мнениями, оценками, предложениями и 
предположениями 



    С помощью беседы можно собрать достаточное 
количество фактов, касающихся убеждений, 
стремлений, отношений к окружающей 
действительности и происходящим событиям, 
условий жизнедеятельности исследуемого лица, 
класса, группы, коллектива. Беседа проходит в 
форме личного общения по специально 
составленной программ 



     Целесообразнее беседу начинать с тем, 
интересных собеседнику, а затем перейти к темам, 
представляющим исследовательский интерес. Это 
еще раз подтверждает важность предварительной 
серьезной подготовки исследователя к 
предстоящей беседе. Беседа, разумеется, 
предполагает непосредственный контакт с 
испытуемым, что позволяет при необходимости 
быстро реагировать и вносить изменения в 
намеченный ход беседы в зависимости от 
получаемых ответов на вопросы и высказываемых 
собеседником суждений. 



   Обычно процесс беседы не сопровождается 
протоколированием, протокол составляют после 
беседы. При осмыслении данных беседы 
учитываются все сведения, полученные другими 
методами. Беседа может планироваться с целью 
подтвердить или опровергнуть данные, 
полученные ранее с помощью других методов.



Опрос



Интервью

    Интервью — разновидность опроса, в котором 
ставится цель выявить опыт, оценки, точку зрения 
опрашиваемого по его ответам на какой-либо 
заранее сформулированный вопрос или группу 
вопросов. В отличие от беседы двух или более 
собеседников, каждый из которых в принципе 
равноправен и должен высказать свое суждение, 
дать оценку, определить позицию, интервьюера 
интересует именно мнение и оценка лица, 
которого опрашивают (респондента).



Виды интервью

   По цели, которую стремится реализовать 
исследователь, выделяют интервью мнений, 
выясняющее оценки явлений, событий, и 
интервью документальное, связанное с 
установлением фактов (Н. В. Кузьмина).



Анкетирование

   Анкетирование — разновидность опроса, в 
котором ставятся и достигаются те же цели на 
основе анализа письменных ответов 
респондентов.



Сильные стороны устного опроса

   Сильные стороны устного опроса — в живом 
контакте исследователя и испытуемых 
(респондентов), в возможности индивидуализации 
вопросов, их варьирования, дополнительных 
уточнений, оперативной диагностики 
достоверности и полноты ответов.



Сильные стороны письменного 
опроса

   Сильные стороны письменного опроса — в 
возможности охватить исследованием 
большое количество опрашиваемых, а 
следовательно, выявить массовые явления, 
на основе анализа которых 
устанавливаются факты.



Слабые стороны форм опроса

   Слабой стороной интервью (как, впрочем, и 
беседы) оказывается возможность 
внушения респондентам позиции 
исследователя и трудность охвата опросом 
широкого круга лиц. Слабой стороной анкет 
являются их стандартный характер, 
отсутствие живого контакта исследователя с 
опрашиваемыми, что не всегда 
обеспечивает достаточно исчерпывающие и 
откровенные ответы.



    Во всех формах опроса целевая установка 
исследователя выражается в виде гипотезы (или 
гипотез), выделяются признаки, наличие или 
отсутствие которых позволяет делать выводы об 
искренности и достоверности ответов. К числу 
таких признаков в интервью относят и поведение 
опрашиваемых, например, заинтересованные, 
активные ответы, или, напротив, желание уйти от 
ответа, невольные паузы, особенности мимики и 
жестикуляции, характер поведения, 
эмоциональные реакции (т. е. невербальная 
информация).



    Вопросы и вопросники (анкеты) могут быть 
открытого типа, в которых ответ формулируется 
самим опрашиваемым (в интервью всегда 
вопросы предлагаются открытыми). Открытые 
вопросы являются обычно прямыми и выявляют 
непосредственно осознаваемые особенности 
испытуемых или их суждения по поводу 
исследуемых процессов. Они требуют 
самостоятельного формулирования ответа. 



    Выделяют также вопросы и вопросники 
полузакрытого типа, при работе с которыми ответ 
можно выбрать из предложенных вариантов или 
сформулировать свой собственный, если 
предложенные готовые ответы не устраивают 
респондента, и закрытого типа, когда 
опрашиваемым необходимо выбрать один из 
предлагаемых готовых ответов. 



     Тестирование (метод тестов)



Определение понятия «тестирование»

   Тестирование — это диагностический метод, 
который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей и других качеств 
личности, а также их соответствие определенным 
нормам путем анализа способов выполнения 
испытуемым ряда специальных заданий. Такие 
задания принято называть тестами. 



Определение понятия «тест»

   Тест — это стандартизированное задание или 
особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют исследователю 
диагностировать меру выраженности 
исследуемого свойства у испытуемого, его 
психологические характеристики, а также 
отношение к тем или иным объектам. 



Условия при подготовке текстов

   1.  Нужно определить и ориентироваться на некоторую 
норму, что позволит объективно сравнивать между собой 
результаты и достижения различных испытуемых. Это 
означает также, что исследователь должен принять 
некоторую научную концепцию изучаемого явления, 
ориентироваться на нее и с этих позиций обосновывать 
создание и интерпретировать результаты выполнения 
заданий. Например, тесты-задания на выявление уровня 
сформированности знаний, умений и навыков по тем или 
иным учебным предметам составляются и применяются 
на основе некоторых представлений о критериях оценки 
знаний, умений и навыков учащихся и соответствующих 
норм отметок или могут быть рассчитаны лишь на 
сравнение испытуемых между собой по успешности 
выполнения ими заданий. 



Условия при подготовке текстов

2. Испытуемые должны находиться в одинаковых 
условиях выполнения задания (независимо от 
времени и места), что позволяет исследователю 
объективно оценить и сравнить полученные 
результаты.



     Норма каждого теста определяется составителем-
разработчиком путем нахождения среднего показателя, 
соответствующего результатам большой совокупности 
людей, принадлежащих некоторой культуре (выборка 
стандартизации). Этот показатель принимается за средний 
показатель развития выявляемого тестом свойства, 
статистически характерного для среднего человека. Это 
может быть, например, возрастной нормой 
интеллектуального развития или какой-либо личностной 
характеристикой. Такой показатель определяется опытным 
путем и принимается за точку отсчета. Результаты каждого 
испытуемого сравниваются с нормой и соответствующим 
способом оцениваются: каждый тест сопровождается 
способом обработки данных и интерпретации результатов. 



Правила проведения тестирования

• информирование испытуемого о целях 
проведения тестирования;

• ознакомление испытуемого с инструкцией по 
выполнению тестовых заданий и достижение 
уверенности исследователя в том, что инструкция 
понята правильно;

• обеспечение ситуации спокойного и 
самостоятельного выполнения заданий 
испытуемыми; сохранение нейтрального 
отношения к тестируемым, уход от подсказок и 
помощи;



Правила проведения тестирования

• соблюдение исследователем методических 
указаний по обработке полученных данных и 
интерпретации результатов, которыми 
сопровождается каждый тест или 
соответствующее задание;

• предупреждение распространения полученной в 
результате тестирования психодиагностической 
информации, обеспечение ее 
конфиденциальности;



Правила проведения тестирования

• ознакомление испытуемого с результатами 
тестирования, сообщение ему или ответственному 
лицу соответствующей информации с учетом 
принципа «Не навреди!»; в этом случае возникает 
необходимость решения серии этических и 
нравственных задач;

• накопление исследователем сведений, 
получаемых другими исследовательскими 
методами и методиками, их соотнесение друг с 
другом и определение согласованности между 
ними; обогащение своего опыта работы с тестом и 
знаний об особенностях его применения.



Типы тестов

   Тесты способностей позволяют выявить и 
измерить уровень развития тех или иных 
психических функций, познавательных процессов. 
Такие тесты чаще всего связаны с диагностикой 
познавательной сферы личности, особенностей 
мышления и обычно называются также 
интеллектуальными. К ним относятся, например, 
тест Равена, тест Амтхауэра, соответствующие 
субтесты теста Век-слера и т.д., а также тесты-
задания на обобщение, классификацию и 
множество других тестов исследовательского 
характера. 



Типы тестов

   Тесты достижений ориентированы на 
выявление уровня сформированности 
конкретных знаний, умений и навыков и как 
меры успешности выполнения, и как меры 
готовности к выполнению некоторой 
деятельности. В качестве примеров могут 
служить все случаи тестовых 
экзаменационных испытаний. На практике 
обычно применяются «батареи» тестов 
достижений.



Типы тестов

   Личностные тесты предназначены для 
выявления свойств личности испытуемых. Они 
многочисленны и разнообразны: существуют 
опросники состояний и эмоционального склада 
личности (например, тесты тревожности), 
опросники мотивации деятельности и 
предпочтений, определения черт характера 
личности и отношений 



Типы тестов
    Проективные тесты позволяют выявить 

установки, неосознаваемые потребности и 
побуждения, тревоги и состояние страха. 
Испытуемому предлагаются различные 
стимульные материалы типа сюжетно 
неопределенных картинок, незавершенных 
предложений, сюжетные рисунки с 
конфликтными ситуациями и др. с просьбой 
интерпретировать их. Механизм выполнения 
таких заданий проявляется в том, что испытуемый 
некоторым образом упорядочивает элементы 
стимульного материала и придает им 
субъективный смысл, отражающий его личный 
опыт и переживания. 



   Изучение процесса и продуктов 
деятельности



Сущность метода

   Изучение процесса и продуктов деятельности 
— это исследовательский метод, который 
позволяет опосредованно изучать 
сформированность знаний и навыков, интересов и 
способностей человека на основе анализа 
продуктов его деятельности. 



Особенность метода

   Особенность этого метода заключается в том, что 
исследователь не вступает в контакт с самим 
человеком, а имеет дело с продуктами его 
предшествующей деятельности или 
размышлениями о том, какие изменения 
произошли в самом испытуемом в процессе и в 
результате его включенности в некоторую систему 
взаимодействий и отношений. 



    Изучение продуктов деятельности позволяет 
судить о достигнутом уровне деятельности и о 
самом процессе выполнения поставленных задач. 
При этом важно иметь представление об уровне 
готовности субъекта к определенным видам 
деятельности, о характере заданий и условиях, в 
которых они выполнялись. Имея эти сведения, 
исследователь может судить о добросовестности и 
упорстве в достижении цели, о степени 
инициативы и творчества в выполнении работы, т. 
е. о сдвигах в развитии личности. 



Оценивание



Сущность метода оценивания

    Оценивание (другие названия — метод 
компетентных судей, рейтинг — от англ. 
rating — оценка, порядок, классификация) 
— это исследовательский метод, связанный 
с привлечением к оценке изучаемых 
явлений наиболее компетентных людей, 
мнения которых, дополняющие и 
перепроверяющие друг друга, позволяют 
объективно охарактеризовывать изучаемое. 



   

Оценивание может быть использовано для 
выяснения социального заказа школе, 
выявления педагогического потенциала среды, 
перспективности тех или иных 
организационных форм и методов социального 
посредничества и партнерства, полезности 
диагностических средств и во многих других 
случаях.



   Благодарю за 
внимание!


