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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблематике развития методов 
педагогического наблюдения в современной науке. Цель исследования со-
стоит в том, чтобы выявить методы педагогического наблюдения, наиболее 
часто применяемые в отечественных и зарубежных эмпирических педагоги-
ческих исследованиях. В статье были решены следующие задачи: выявлена 
суть и основные виды педагогического наблюдения в современной педаго-
гике; определены преимущества и ограничения методов педагогического 
наблюдения, выявленные на основе анализа научной литературы, а также 
систематизированы направления дальнейших перспективных исследова-
ний. 
Методология исследования включает в себя общенаучные методы: синтез, 
анализ, сопоставление, формально-логический метод. В ходе работы над те-
мой были применены также следующие специальные методы: историогра-
фический анализ научного дискурса изучаемой темы; качественный анализ 
возможностей применения методов статистического анализа для верифика-
ции данных педагогических исследований. 
По итогу проведенного исследования были сформулированы следующие вы-
воды: в отечественной педагогике в основном применяется метод не вклю-
чённого наблюдения над учебным процессом при проведении эмпирических 
исследований как в школе, так и в вузе. В зарубежной педагогике в большей 
степени распространен метод включенного педагогического наблюдения, 
который применяется в работе со школьниками чаще, чем со студентами. 

Ключевые слова: педагогика, метод педагогического наблюдения, педагоги-
ка, верификация, педагогические исследования.
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Summary: The article is devoted to the topical topic of the development of 
methods of pedagogical observation in modern pedagogy. 
The research goal is to identify the pedagogical observation types that are 
most often used in domestic and foreign empirical pedagogical research. 
based on the analysis of scientific literature, as well as systematized the 
directions of further promising research. 
The research methodology includes general scientific methods: synthesis, 
analysis, comparison, formal logical method. In the course of work on the 
topic, the following special methods were also used: historiographical 
analysis of the scientific discourse of the topic under study; qualitative 
analysis of the possibilities of using statistical analysis methods to verify 
pedagogical research data. 
As a result of the study, the following conclusions were formulated: in 
Russian pedagogy, the method of non-involved observation of the 
educational process is mainly used when conducting empirical research 
both at school and at university. In foreign pedagogy, the method of 
participant pedagogical observation is more widespread, which is used in 
work with schoolchildren more often than with students. 

Keywords: pedagogy, method of pedagogical observation, pedagogy, 
verification, pedagogical research.

Введение 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
современные методы педагогического наблюде-
ния становятся все более разнообразными и адап-

тированными к условиям образовательного процесса. 

Одной из основных тенденций является использование 
цифровых технологий, таких, как видеонаблюдение и 
аналитика данных, что позволяет исследователям и пре-
подавателям очень подробно документировать процесс 
обучения. Данный подход не только облегчает сбор ин-
формации, но и позволяет проводить более глубокий 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.21



106 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

анализ, выявляя закономерности и тенденции учебного 
процесса.

Еще одной важной тенденцией является интеграция 
методов педагогического наблюдения в практику актив-
ного обучения в школе: учителя все чаще используют 
наблюдение в качестве инструмента обратной связи и 
коррекции в процессе обучения. Отслеживая тенденции 
в групповой работе, учителя могут быстро корректиро-
вать стратегии в соответствии с индивидуальными по-
требностями обучающихся [7, с. 99].

Также растет интерес к взаимодействию педагоги-
ческого наблюдения с теоретическими моделями об-
учения. Сочетание качественных и количественных 
методов исследования позволяет более полно оценить 
эффективность различных образовательных подходов, 
что позволяет не только оценивать успеваемость, но и 
дает более глубокое понимание мотивации и эмоцио-
нального состояния учеников [2, с. 69].

В самом общем виде в научной литературе выделяют-
ся следующие типы педагогического наблюдения: 

1. Структурированное или контролируемое наблю-
дение — это тип наблюдения, при котором иссле-
дователь заранее определяет ключевые элемен-
ты изучаемого процесса, создавая конкретный 
план перед началом сбора данных [4, с. 58].

2. Педагогическое наблюдение может быть прямым 
или косвенным. При прямом наблюдении иссле-
дователь изучает процесс, будучи внутри группы 
участников. Когда исследователь собирает ин-
формацию о явлении вне процесса, такое наблю-
дение считается косвенным. Прямое наблюдение 
позволяет изучать действия и поведение обуча-
емых «из первых рук». Косвенное наблюдение 
чаще всего применяется при работе со студента-
ми вуза и, в свою очередь, состоит из нескольких 
этапов: на первом этапе педагог-исследователь 
целенаправленно и систематически собирает, на-
пример, материал о жизни и общении студентов в 
начале учебного года и фиксирует его в журнале 
педагогических наблюдений. На втором этапе си-
стематизируется, классифицируется информация 
и анализируются факторы, влияющие на развитие 
негативных качеств личности студентов. На тре-
тьем этапе педагог-исследователь на основе по-
лученных данных прогнозирует образовательную 
деятельность [2, с. 69].

3. В зависимости от степени участия исследователя 
различают вовлеченные (партисипативные) и не 
вовлеченные (непартисипативные) наблюдения. 
В отечественной литературе данный вид педаго-
гических наблюдений называется включенным и 
не включенным наблюдением [9, с. 131]. 

Историография исследуемой темы довольно обшир-
на и включает в себя работы таких авторов, как Е.Н. Вол-
кова [1], Г.М. Гаджикурбанова, Р.А. Таибова [2], О.Н. Го-
ловко, Ю.В. Данько [3], Е.С. Заир-бек [4], Б.И. Калимбетов, 
К.Е. Алимбетов [5] и др. Данные исследователи изучают 
эволюцию методов педагогического наблюдения в со-
временном образовательном процессе, отмечая, что 
основные тенденции развития современных методов 
подчеркивают необходимость интеграции технологий в 
образовательную практику, что не только повышает ка-
чество наблюдения, но и существенно укрепляет связь 
теории с практикой.

Современные исследования таких зарубежных ав-
торов, как А. Avramidi, M. Drossinou-Korea [6], А. Коташи 
[7], Е. Гергес [8], Ли Сипинг [9], O. Нео, P. Мафа-Теледи 
[10], доказывают важность использования цифровых 
инструментов, таких, как образовательные платформы 
и мобильные приложения, которые делают процесс пе-
дагогического наблюдения более интерактивным и до-
ступным. Данные инновации позволяют педагогам не 
только собирать данные, но и анализировать их в режи-
ме реального времени, что значительно облегчает про-
цесс принятия решений.

Кроме того, особое внимание уделяется индивиду-
альному подходу, ориентированному на учащихся, что 
позволяет вовлекать их в процесс наблюдения. Созда-
ние более целостной картины образовательного про-
цесса способствует развитию у обучаемых навыков са-
мооценки и саморегуляции, что в свою очередь влияет 
на их академическую успеваемость.

Поэтому в рамках новой образовательной парадиг-
мы меняются подходы к образовательному наблюдению, 
в связи с чем исследователям необходимо постоянно 
обновлять свои знания и навыки.

Что касается основных направлений образователь-
ного наблюдения в эмпирических исследованиях, то 
здесь следует отметить, что они охватывают различные 
подходы, среди которых можно выделить включенное и 
не включенное педагогическое наблюдение. 

Первый метод наблюдения позволяет исследовате-
лю активно участвовать в образовательном процессе и 
глубже понимать взаимодействие и динамику обучения 
среди участников. Включенное наблюдение позволя-
ет исследователям глубже понять процесс обучения и 
преподавания, непосредственно участвуя в той среде, 
в которой происходит обучение. Главной особенностью 
данного метода является активное участие наблюдателя 
в образовательном процессе, что позволяет не только 
фиксировать действия участников, но и взаимодейство-
вать с ними. Данный метод позволяет получить более 
полную картину групповой динамики и индивидуальных 
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характеристик обучающихся [6, с. 99].

Фактически исследователь становится частью учеб-
ной среды и получает доступ к ее неформальным аспек-
там, таким, как межличностные отношения, эмоциональ-
ные реакции обучающихся и трудности, с которыми они 
сталкиваются.

В рамках второго типа наблюдения используется дис-
танционный подход, когда исследователь наблюдает за 
процессом, не вмешиваясь в него, при этом он может 
регистрировать объективные данные о поведении и 
взаимодействии участников. На наш взгляд, данный ме-
тод особенно полезен для количественного анализа, где 
важны статистика и реальные результаты образователь-
ного процесса.

Включенное наблюдение также может быть особенно 
полезным в исследовании сложных социальных взаимо-
действий, таких, как групповая работа или обсуждения. 
Исследователь, находясь внутри группы, может лучше 
понять динамику ролей внутри группы и влияние меж-
личностного общения на производительность [3, с. 204]. 

В то же время не включенное наблюдение играет 
свою важную роль в обеспечении объективности иссле-
дования, поскольку позволяет фиксировать поведение 
студентов в естественных условиях, не влияя на их дей-
ствия [8, с. 260].

Совмещение этих подходов дает исследователям 
возможность проводить более глубокие и комплексные 
исследования, акцентируя внимание как на качествен-
ных, так и на количественных аспектах. Например, ана-
лизируя результаты тестов наряду с наблюдениями за 
индивидуальными стратегиями обучения студентов или 
школьников, исследователь может выявить факторы, 
способствующие лучшему усвоению материала. Такой 
синергетический подход способствует более полному 
пониманию процессов обучения и позволяет выраба-
тывать рекомендации для педагогической практики [2, 
с. 68].

Преимущество включенного наблюдения состоит в 
том, что оно дает возможность получить высококаче-
ственные данные, основанные на реальном жизненном 
опыте. Данный подход не только позволяет выявить 
скрытые аспекты взаимодействия преподавателей и об-
учающихся, но и позволяет увидеть, как различные мето-
ды обучения влияют на процесс формирования тех или 
иных навыков. Некоторые авторы полагают, что наблю-
датель, являющийся частью группы, может развить бо-
лее доверительные отношения внутри нее, способствуя 
открытости между участниками опытно-эксперимен-
тального педагогического исследования и более точно 
отражая их поведение [10, с. 837].

Однако данный метод также имеет свои ограничения. 
Во-первых, субъективность восприятия наблюдателя 
может привести к искажению результатов. Кроме того, 
активное участие в процессе может повлиять на поведе-
ние участников, что затруднит его объективную оценку. 
Понимание этих аспектов является ключом к эффектив-
ному использованию образовательного наблюдения в 
исследовательской и практической деятельности.

Не включённое педагогическое наблюдение являет-
ся важным методом исследования в образовательной 
деятельности, так как позволяет получить объективные 
данные о поведении участников образовательного про-
цесса без активного вмешательства самого наблюдателя. 
Основными характеристиками этого метода являются 
отстраненность исследователя от конкретных событий 
(не вовлеченность) и акцент на естественном взаимо-
действии обучающихся и преподавателя. 

Преимущество не включенного педагогического на-
блюдения заключается в том, что оно сводит к минимуму 
влияние наблюдателя на изучаемую среду, способствуя 
более надежному сбору данных. Данный метод также 
позволяет наблюдать множественные взаимодействия 
в естественной обстановке, не нарушая обычного ритма 
занятий как в школе, так и в вузе [9, с. 131]. Данный ме-
тод, однако, имеет некоторые ограничения: отсутствие 
активного участия со стороны наблюдателя может при-
вести к неполному пониманию контекста происходяще-
го. Также данные, полученные путем не включенного на-
блюдения, зависят от восприятия наблюдателя и могут 
подвергаться субъективной интерпретации, в результа-
те чего может возникнуть необходимость объединить не 
включенное наблюдение с другими методами исследо-
вания для повышения надежности результатов.

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Анализ различных подходов к педагогическому 
наблюдению показывает, что каждый из них име-
ет свои преимущества и ограничения. Метод не 
включенного наблюдения позволяет исследова-
телю сохранять объективность, не нарушая есте-
ственного течения образовательного процесса. 
Данный метод в основном применяется отече-
ственным специалистами как в школе, так и в вузе. 
Метод включенного педагогического наблюдения 
чаще всего применяется в зарубежных эмпириче-
ских работах и позволяет глубже понять характер 
взаимодействия преподавателей и студентов, пе-
дагогов и учеников. 

2. Включенное и не включенное наблюдение как 
разновидности педагогической методологии име-
ют не только преимущества, но и ограничения, 
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включая риск потери объективности оценки по-
лученных данных. Активно участвуя в образова-
тельном процессе, исследователи могут неосоз-
нанно влиять на процесс обучения и восприятие 
обучающимися изучаемого материала. Этот тезис 
особенно актуален, когда наблюдатель активно 
взаимодействует с обучающимися и тем самым 
формирует своего рода зависимость поведения 
от своей оценки. Поэтому выбор метода наблюде-
ния должен осуществляться исходя из целей и за-
дач конкретного эмпирического педагогического 
исследования, с учетом специфики учебного заве-
дения и возраста обучающихся для обеспечения 
максимальной надежности и точности результа-
тов. 

3. По итогу исследования также было установлено, 
что современные методы педагогического наблю-
дения значительно повышают эффективность об-

разовательного процесса. Использование таких 
технологий, как видеонаблюдение и цифровые 
платформы для сбора и анализа данных, позволя-
ет учителям более точно оценивать поведение и 
вовлеченность обучающихся. Данный подход спо-
собствует персонализации обучения и адаптации 
стратегий преподавания к потребностям обучае-
мых.

Кроме того, было установлено, что интерактивные 
методы наблюдения, включающие обратную связь от об-
учаемых и коллег, способствуют созданию более откры-
той и инновационной среды обучения. Образователь-
ный процесс станет не только более прозрачным, но и 
более динамичным, так как будут учитываться мнения 
всех участников. Данные подходы способствуют разви-
тию критического мышления и сотрудничества среди 
обучающихся.
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