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Наблюдение  –  организованное восприятие 
процессов и явлений, связанных с 
целенаправленным формированием 

личности школьника.

Роль исследователя проявляется в том, что он 
активно и сознательно ищет факты, 
руководствуясь целью распознавания признаков 
исследуемого объекта. 
Полученные в результате наблюдения данные 
способствуют проверке той или иной гипотезы, 
помогают подтвердить или опровергнуть 
предположения педагога о качествах, 
характеристиках или параметрах исследуемого.



В литературе по проблемам организации 
исследований достаточно часто наблюдения 
разделяются на две группы: 
✔ Включенные наблюдения; 
✔  Невключенные наблюдения. 
Под включенными понимаются такие, когда 
исследователь анализирует исследуемый 
процесс как бы изнутри.
 Невключенное наблюдение – это когда 
исследователь регистрирует все увиденное “со 
стороны”.



▣ Наблюдение состоит в том, чтобы 
идентифицировать, назвать, сравнить и 
описать поведение. 

▣ Метод наблюдения с переменным успехом 
применялся в ходе исторического развития 
психологии и наиболее активно 
использовался в рамках возрастной 
психологии. В педагогике этот метод 
используется столько же, сколько он 
известен психологам.



На заре психологии и педагогики многие ученые, 
наблюдавшие за развитием своих детей, вели 
дневниковые записи. И далее, вплоть до конца ХIХ 
века, ученые предпочитали исследовать поведение 
детей с помощью метода наблюдения. Однако в 
последующий период, в связи с широким 
распространением бихевиористского подхода и 
утверждением экспериментального метода и 
лабораторных исследований, метод наблюдения 
отодвигается на второй план. С 60-х годов XX века 
ученые начинают вновь обращаться к детскому 
поведению, как предмету исследования, и это 
приводит к повышению значимости метода 
наблюдения. Усиление интереса ученых к методу 
наблюдения вызвано неудовлетворением и 
негативными эффектами от преимущественного 
использования в психологии лабораторных 
экспериментов.



В 1982 г. Байли (Bailey) предложил 
классификацию различных типов наблюдения 
на основании:
▣ 1. Степени структурированности 

окружающей среды. Среда, в которой 
проводятся наблюдения, может быть 
естественной или искусственной.

▣ 2. Степени структурированности самого 
процесса наблюдения. Заданность 
наблюдения позволяет регистрировать 
только формы поведения и ответы 
испытуемых на изменяющиеся стимулы, 
вводимые исследователем, в то время как 
отсутствие заданности позволяет вести 
наблюдение за тем, что происходит, более 
свободно и полно.



В педагогической литературе начиная с А.Ф. 
Лазурского и Л.С.Выгодского, затем в 30 – 40 
годы и в сотнях исследований последнего 
времени (и, в том числе, наших “Методах и 
методиках педагогических исследований”, в 
“Диагностике и прогнозировании 
воспитательного процесса” и во “Введении в 
диагностику воспитания”) достаточно 
подробно изложено место наблюдения в 
диагностико-педагогическом познании, 
поэтому в этой книге будут рассмотрены 
только некоторые аспекты применения 
наблюдения.



Метод наблюдения, в отличие от 
экспериментального, имеет описательные цели, 
то есть не предусматривает манипуляцию 
независимой переменной и выявление 
причины и следствия. 

Наблюдение используется в основном в 
возрастной психологии и в педагогике. 
Недостатком в применении этого метода 
является субъективность, избежать которой 
можно, используя систематические процедуры 
и строгое планирование наблюдения.



Цель наблюдения – определить, что такое 
поведение. Это трудная задача, потому что 
поведение – очень широкое понятие. 
Поведение имеет, с одной стороны, 
неврологическую, физиологическую и 
анатомическую основу, с другой социально-
психологическую и социально-педагогическую 
основу, а также включает индивидуальные 
действия и взаимодействия со средой, трудом 
(производством) и другими индивидами.



Наблюдать – означает также и классифицировать. 
Классификация может быть проведена на 
основании конкретных или абстрактных критериев. 

Под конкретными критериями понимаются 
формальные, топологические и кинетические 
свойства поведения (например, поза, локализация в 
пространстве, ориентация). Кроме того, к 
конкретным критериям относится влияние 
поведения на саму среду (социальную, 
педагогическую или биологическую) – индивид 
может деформировать среду и сместить ее 
элементы. Абстрактные критерии предполагают 
теоретическую интерпретацию конкретных 
показателей. Таким образом, исследуются не только 
причины, но и функции поведения.



Существует три основных типа наблюдения: 
наблюдение в естественных условиях, наблюдение в 

контролируемых условиях и косвенные методы 

наблюдения.
✔ Наблюдение в естественных условиях 

предполагает проведение исследования таким 
образом, что поведение объекта исследования 
не нарушается. Обычно оно проводится в среде, 
привычной для испытуемого, что подразумевает 
сохранение естественных для него условий. При 
естественном наблюдении можно использовать 
такие средства регистрации информации, как 
кинокамера и магнитофон (особенно для 
регистрации вербальной информации). Этот 
вид наблюдения может проводиться либо как 
скрытое (включенное), либо как открытое 
(невключенное) наблюдение.



При включенном наблюдении исследования проводятся 
в естественных условиях путем подробного и 
объективного описания происходящего. Такое 
наблюдение проходит при условии, что наблюдатель 
является участником происходящего и полностью 
адаптирован к группе. Члены группы могут знать, что за 
ними ведется наблюдение, но, чаще всего, наблюдатель, 
пытаясь войти в группу, скрывает то, что он собирается 
вести наблюдение и играет роль члена группы. Однако 
такого рода наблюдение создает проблемы двух типов. 
Прежде всего это этическая проблема вторжения в 
личную жизнь человека. Кроме того, фактом вхождения 
в группу наблюдатель неизбежно изменяет ее. Этого не 
происходит только в случае многочисленности группы. 
Поэтому данный тип наблюдения особенно пригоден 
для групп с большим количеством участников.



✔ Второй тип наблюдения – это наблюдение в 
контролируемых условиях, которое подразумевает 
определенный контроль за зависимой переменной, 
даже если независимая переменная не меняется 
экспериментатором. 

Данное наблюдение имеет описательные цели и 
допускает использование контрольных групп.

✔ Третий тип наблюдения – косвенные методы 
наблюдения (интервью, анкеты, опросники). Этот 
тип наблюдения может проводиться во всех 
возрастных группах. Иногда он сочетается с 
непосредственным наблюдением.



Существуют некоторые проблемы применения этого 
метода, особенно в случае, если, например, интервью с 
детьми проводят родители, так как родители могут 
субъективно интерпретировать поведение своих детей. 
Зачастую также родители хотят угодить исследователю 
или показать высокий уровень компетентности.

Если интервью или анкеты проводятся с детьми, то 
прежде всего возникает проблема понимания (то есть 
насколько дети понимают то, о чем их спрашивают в 
задании, анкете, интервью), а также проблема 
мотивации для выполнения задания. Довольно часто 
дети упрямятся выполнять задания такого типа. Тогда 
хорошим методом для выполнения задания является 
стимулирование.



Основные преимущества наблюдения – это 
тщательное описание исследуемого явления или 
поведения так, как они существуют в природе. 
Недостаток заключается в том, что наблюдение, 
в отличие от экспериментального метода, не 
может выявить причинно-следственную связь. 
Кроме того, довольно часто при наблюдении 
отсутствуют гипотезы.



Источниками ошибок наблюдения могут являться, 
прежде всего, реакции испытуемых, то есть их 
поведение может меняться в зависимости от 
присутствия наблюдателя. Для того, чтобы 
избежать этих ошибок, необходимо использовать 
методы наблюдения, при которых наблюдатель не 
вмешивается в происходящее, или использовать 
наблюдателей, которые уже присутствуют в 
естественном окружении испытуемого.
Например: преподавателей.



Другой источник ошибок связан с поведением самого 
наблюдателя и зависит от его физических и 

психологических свойств.

 Например, способности к наблюдению, его ожиданий.

Действительно, результаты наблюдений могут быть 
связаны с ожиданием, которое сам наблюдатель имеет 
относительно ситуации. Следовательно, можно сказать, 
что валидность наблюдений зависит как от наблюдателя, 
так и от надежности используемого метода. Следующим 
источником ошибок является сложность наблюдаемого 
поведения. Чем сложнее поведение, тем больше 
возможность ошибок. Поэтому в процессе исследования 
важно использовать простые виды кодирования 
материала, которые позволяют наиболее точно 
зарегистрировать наблюдаемое поведение.



Олпорт (Allport) в 1937 году выделил некоторые 
характеристики, которые присущи хорошему 
наблюдателю. Эти характеристики остаются важными 
до настоящего момента:
❖ опыт;
❖  интеллект; 
❖ интуиция; 
❖ независимость от того, за чем (или кем) ведется 

наблюдение;
❖  понимание сложности объекта.



Планируя наблюдение, исследователь должен сделать 
несколько выборов. Прежде всего ему необходимо 
выбрать группы, за которыми будет вестись 
наблюдение. Данные группы должны принадлежать к 
одной категории, иметь свойства, отличающие их от 
тех групп, которые принадлежат к другой категории. 
Каждая группа должна включать лиц с однородным 
поведением. В конечном итоге лучше иметь большое 
количество групп, также избегать абстрактных 
принципов классификации.
Но так как трудно наблюдать одновременно за 
многими группами, необходимо выбрать те, которые 
являются важными для целей исследования. Выбор 
группы наблюдения подразумевает ясное определение 
целей исследования и поведения, за которым будет 
вестись наблюдение



Следующее, что необходимо 
сделать, это:

– Выбор таксономии, то есть того, какие виды 
поведения будут наблюдаться. Это зависит от целей 
исследования.

– Выбор, связанный с временными характеристиками, 
то есть помимо типа наблюдения необходимо 
решить, когда и сколько времени наблюдать.

– Выбор способов записи, то есть использование 
“живой” записи или других видов записи, например, 
с помощью магнитофона, видеомагнитофона и т. д. 
Это также зависит от целей исследования.



– Выбор системы кодирования, то есть системы 
обозначений для регистрации наблюдаемых аспектов 
поведения. При этом лучше использовать код, который 
ускоряет запись.
– Выбор вспомогательных технических средств, то есть 
бумаги, ручки, магнитофона, телекамеры и т. д.
– Выбор степени обобщения, которую необходимо 
получить. Если необходимо обобщить большое 
количество случаев, то потребуется большое 
количество испытуемых и наблюдаемых ситуаций.
– Выбор контролируемых факторов исследования, то 
есть необходимо исключить все то, что “загрязняет” 
результаты (например, вмешательство наблюдателя, 
ожидания которого могут привести к искажению 
результатов).



Существуют различные типы выборок, используемых 
при наблюдениях.

 Неструктурированная выборка – это такая выборка, в 
которой не накладываются никакие ограничения на 
испытуемых, на порядок наблюдения, на методику 

наблюдения. Она является оптимальной для 
описательных работ, то есть работ, которые не 

предполагают проведения количественного анализа 
результатов и позволяют ознакомиться с окружением.



Полная непрерывная выборка. Кратко описывается 
природа наблюдаемого поведения, момент 
появления данного типа поведения и его 
продолжительность, а также данные об 
исследователе. 
Метод дает наибольшее количество информации.

Выборка для последующих фокусированных 
наблюдений. В группе начинают с отдельного 
индивида и наблюдают за ним в течение заданного 
времени. Затем последовательно каждый член группы 
наблюдается таким же образом то же самое количество 
времени. 
Этот метод используется тогда, когда невозможно 
наблюдать одновременно за всеми испытуемыми.



Выборка по порядку. Обычно в данном случае 
исследователя интересует порядок появления 
определенных форм поведения. Следовательно, 
регистрируется не момент появления тех или иных 
форм поведения, а только порядок появления 
(раньше или позже другого).

Выборка по наличию-отсутствию. Наблюдается, 
присутствует или отсутствует определенное 
поведение в определенный период времени.
 Не представляет интереса ни продолжительность, ни 
частота поведения.
 Однако при этом методе лучше использовать более 
полные записи.



Используемые источники:

www. sdo.vsu.by./ лекции.
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