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Аннотация. В статье обсуждается формулировка условий реализации методического продукта в гипотезе 

педагогического исследования. Проблема заключается в определении количества и содержания необходимых и 

достаточных условий реализации педагогического продукта (программы, метода, приема). Рассматриваются 

логические основания формулировок условий реализации педагогических программ, методов, приемов. 

Обсуждаются гносеологические и онтологические аспекты формулировок гипотезы. Предлагается включать в 

гипотезу, наряду с условиями гносеологического характера (формулировка философско-методологического 

подхода), также и возможные онтологические следствия (результаты такого подхода). Также рассматривается 

необходимая степень конкретизации описания педагогических средств при формулировке гипотозы 

педагогического исследования. Предлагается в гипотезе указывать психологический механизм влияния на 

обучающегося, задачи, операционный состав и условия применения педагогического средства. Наиболее 

полный анализ условий реализации методического продукта позволяет сделать системный анализ 

педагогического процесса, что, в свою очередь, позволяет выделить условия-ограничения, условия-рамки, 

условия-предикторы и условия-операторы. Условия-рамки и условия-ограничения, как правило, характеризуют 

надсистемный уровень изучаемого процесса; условия-предикторы — подсистемный уровень анализа, а усло-

вия-операторы — системный уровень изучаемой педагогической системы. 
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Abstract. The article discusses the formulation of the conditions for implementing a methodological product in the 

hypothesis of pedagogical research. The problem lies in determining the quantity and content of the necessary and 

sufficient conditions for implementing the pedagogical product (program, method, reception). The logical foundations 

to formulate conditions for implementing pedagogical programs, methods, and techniques are considered. The 

epistemological and ontological aspects for formulating the hypothesis are discussed. It is proposed to include in the 

hypothesis, along with conditions of an epistemological nature (the formulation of the philosophical and methodological 

approach), also possible ontological consequences (the results of such an approach). The necessary concretization 
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degree in the description of pedagogical means when formulating the hypothesis of pedagogical research is also 

considered. It is proposed to indicate in the hypothesis the psychological mechanism of influence on the student, the 

tasks, the operational composition and the conditions for using the pedagogical tool. The most complete analysis of the 

conditions for implementing the methodological product allows us to make a systematic analysis of the pedagogical 

process. A system analysis allows you to select conditions — restrictions, conditions — frames, conditions — predictors 

and conditions — operators. The conditions of the frame and the conditions of the limitation, as a rule, characterize the 

suprasystemic level of the process under study. Condition-predictors characterize the subsystem level of analysis, and 

conditions — operators — the system level of the pedagogical system under study. 

Keywords: conditions for realization of the pedagogical hypothesis; epistemological and ontological analysis; 

psychological analysis of activity; systemic approach; condition-frames; condition-restrictions; condition-predictors; 

condition-operators 

For citation: Simanovsky А. E. Conditions for implementing a methodological product in pedagogical and 

psychological-pedagogical research. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(5): 18-25. (In Russ.). 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-5-128-18-25. https://elibrary.ru/cnxwcq 

Введение 

Любое исследование направлено на получе-

ние некоего научного продукта. Этот продукт 

может включать закономерности, особенности, 

механизмы, факторы, компоненты предмета ис-

следования [Шабалина, 2020]. Нередко в педаго-

гических и психолого-педагогических исследо-

ваниях в качестве предмета и цели изучения рас-

сматриваются условия успешной реализации 

программы, методики, технологии, приема, ис-

пользуемого в обучении, воспитании, коррекции, 

развитии или саморазвитии. Формулировки та-

ких условий вызывают значительные трудности у 

исследователей, так как возникают вопросы о 

том, что может стать таким условием, как отли-

чить существенные условия от несущественных, 

сколько условий можно и нужно формулировать 

[Сериков, 2010]. Чтобы ответить на эти вопросы, 

необходимо разобраться со структурой, назначе-

нием и практикой использования гипотетических 

условий реализации методического продукта. 

Сначала обратимся к логическим основаниям 

использования условий. В частности, в логике 

известно условно-категорическое умозаключе-

ние, в котором одна посылка является условием, 

а два других утверждения (посылка и след-

ствие) — категорическими утверждениями. Вы-

глядит это так: 

Первая посылка: Если А использует средство 

(р), то обучающая технология является эффек-

тивной (q). Вторая посылка: А использует сред-

ство (р). Следствие: Обучающая технология яв-

ляется эффективной (q) [Логика … , 2007]. 

Первая посылка в этом умозаключении — 

условное суждение, выражающее связь основа-

ния (р) и следствия (д). Вторая посылка — кате-

горическое суждение, утверждающее истинность 

основания (р): А использует средство (р). Из ис-

тинности основания (р) с необходимостью выте-

кает истинность следствия (q): используемая 

обучающая технология является эффективной. 

При этом условно-категорическое умозаключе-

ние имеет два правильных модуса: утверждаю-

щий и отрицающий. Приведенный нами пример 

является утверждающим модусом. В нем вторая 

посылка утверждает истинность основания 

условной посылки, а заключение утверждает ис-

тинность следствия. В отрицательном модусе 

вторая посылка отрицает истинность следствия 

условной посылки, а заключение отрицает ис-

тинность основания. 

В частности, можно получить следующий ва-

риант силлогизма. Первая посылка: если роди-

тель А использует обвинительный уклон (фактор 

р) при разговоре с ребенком, то уровень тревоги 

ребенка будет повышаться (q). Вторая посылка: 

Родитель А не использует обвинительный уклон 

(фактор р). Следствие: в процессе разговора ре-

бенка с родителем уровень тревоги ребенка не 

должен повышаться (не q). Таким образом, если 

мы не хотим, чтобы уровень тревоги ребенка по-

вышался, условием такого эффекта является не 

использование обвинительного уклона в разгово-

ре с ребенком. Обобщая, можно сказать, что с 

точки зрения формальной логики любое причин-

но-следственное отношение между действием 

педагога и результативным влиянием его на пси-

хику обучаемого может быть выражено в гипоте-

тической форме и стать предметом психолого-

педагогического исследования. 

Постановка проблемы 

Укажем на некоторые проблемы содержатель-

ного, философско-методологического характера, 

которые необходимо учитывать при создании 

научного аппарата исследования. Первое — под-

мена онтологического аспекта изучения гносео-

логическим, второе — недостаточная конкрет-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

А. Э. Симановский 20 

ность при указании на педагогическое средство 

как условие получения нужного педагогического 

продукта. Третье — сложный, системный харак-

тер детерминации педагогических явлений. 

Первую проблему мы понимаем следующим 

образом: вместо конкретных действий с изучае-

мым объектом авторы в качестве условия предла-

гают использование философско-

методологического подхода к анализу этого объ-

екта. Вторая проблема: авторы в качестве усло-

вия получения желаемого педагогического эф-

фекта указывают вид или жанр деятельности 

(игровая деятельность, сказкотерапия, консуль-

тирование) без указания на конкретные аспекты 

методики работы. Возникает вопрос: на каком 

уровне конкретизации должен остановиться ав-

тор? Либо достаточно только указать на исполь-

зуемый прием, либо нужно подробно прописать 

вариант методики его применения. Третья про-

блема заключается в том, что на изучаемый объ-

ект в реальной жизни могут оказывать влияние 

множество факторов, из которых нужно выбрать 

наиболее существенные. Выбор необходимого и 

достаточного количества изучаемых факторов 

является достаточно сложным, так как, с одной 

стороны, можно упустить важные факторы влия-

ния, с другой — избыточное выделение факторов 

сильно затрудняет анализ и может искажать ха-

рактер детерминации изучаемого явления. 

Возможные способы разрешения проблем 

А. Гносеологический и онтологический аспек-

ты рассмотрения проблемы исследования 

Проанализируем следующую гипотезу: 

«Можно предположить, что использование си-

стемного подхода к анализу воспитательных воз-

действий позволит существенно повысить по-

тенциал используемых педагогом методов и при-

емов». В данной гипотезе в качестве причины 

эффективности педагогических воздействий рас-

сматривается использование системного подхода 

к анализу педагогической действительности. В 

литературе исследователи высказывают разные 

мнения относительности корректности такой ги-

потезы. Одни авторы допускают, что предполо-

жение гносеологического характера (подход к 

изучению предмета исследования) может соеди-

няться со следствием онтологического характера 

(эффективность воспитательного воздействия) 

[Караваев, 2015]. Другие категорически возра-

жают против этого. Мы согласны с последним 

мнением, так как считаем, что нет непосред-

ственной связи между исследовательским подхо-

дом к изучению проблемы и характером воздей-

ствия на ребенка. Гносеологический подход поз-

воляет определенным образом структурировать 

знания о предмете изучения, увидеть этот пред-

мет с определенного, выгодного исследователю 

ракурса и выявить предметные связи и законо-

мерности, имеющие онтологический, бытийный 

характер, которые и могут быть использованы 

педагогом в работе с ребенком [Щедровицкий, 

1995, с. 72]. Это означает, что исследователь в 

гипотезе может указать используемый гносеоло-

гический подход лишь при условии фиксации его 

онтологических результатов. Эти результаты и 

должны рассматриваться в качестве предполага-

емых причин эффективности психолого-

педагогических воздействий. Таким образом, в 

приведенном нами примере не хватает промежу-

точной переменной онтологического характера, 

которая является следствием применения опре-

деленного, а в случае данной гипотезы системно-

го подхода. Более того, использование опреде-

ленного подхода задается исследователем априо-

ри и не может быть само по себе подвергнуто 

экспериментальной проверке. А так как гипотеза 

должна быть либо доказана, либо опровергнута, 

то включение в нее положений, которые не могут 

быть проверены эмпирически, нецелесообразно. 

Б. Проблема конкретизации психолого-

педагогических условий реализации педагогиче-

ского продукта 

Для примера возьмем такую гипотезу: «Разви-

тие учебной самоорганизации... в цифровой об-

разовательной среде результативно, если осу-

ществляется уровневое педагогическое сопро-

вождение взаимодействия обучающегося с циф-

ровой образовательной средой при организации 

самостоятельной работы» (см.: Бобылев 

А. В. Развитие учебной самоорганизации курсан-

тов военного вуза в условиях цифровизации об-

разования : автореферат на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. Яро-

славль, 2021, с. 22). Автор делает акцент на необ-

ходимости уровневого педагогического сопро-

вождения при взаимодействии обучающегося с 

цифровой средой вуза. Однако понятие педагоги-

ческого сопровождения достаточно многозначно 

и может трактоваться по-разному (от непрерыв-

ного контроля и помощи до контроля и помощи 

только на основных, узловых этапах самостоя-

тельной работы). Поэтому подобная формули-

ровка условий не позволяет повторить, заново 

воспроизвести опыт автора, что очень важно для 
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педагогического исследования. Теряется главная 

целевая функция педагогического исследова-

ния — выявление таких закономерностей или 

условий, которые можно использовать в будущем 

для организации обучения и воспитания. Отсюда 

возникает вопрос о необходимой степени конкре-

тизации при описании психолого-педагогических 

условий применения педагогических средств. 

Решить данный вопрос можно с опорой на тео-

рию деятельности А. Н. Леонтьева [Леонтьев, 

1977], который отмечает, что свою определен-

ность действие приобретает только в контексте 

задачи, стоящей перед субъектом. Это означает, 

что одно и то же действие будет иметь совер-

шенно разные особенности, если направлено на 

решение разных задач. Так, действия лопатой 

будут совершенно разными, если они направле-

ны либо на копание траншеи, либо на создание 

скульптурной фигуры из песка. Кроме того, лю-

бое действие состоит из операций, а они зависят 

от имеющихся условий. К примеру, письмо будет 

включать совершенно разные операции, если оно 

осуществляется на бумаге или на бересте. Таким 

образом, любое педагогическое действие приоб-

ретает определенность, если обозначены задачи 

его применения (использования) и определены 

условия его реализации. 

Характер задач, содержание этапов работы 

могут быть поняты из описания механизма воз-

действия педагогического средства на формиру-

емое качество обучающегося. Поэтому жела-

тельно, чтобы такой психологический механизм 

воздействия также указывался при формулировке 

педагогической гипотезы. По мнению Липчиу, 

описание механизма воздействия может быть 

дано в открытой (эксплицитной) форме концеп-

туальной модели использования средств дея-

тельности либо в скрытой (имплицитной) форме 

в формулировке условий применения методов, 

технологий, приемов психолого-педагогического 

воздействия [Липчиу, 2013]. 

Таким образом, формулируя гипотезу об ис-

пользовании педагогического средства, жела-

тельно, во-первых, определить задачи его ис-

пользования на каждом этапе методики; 

во-вторых, описать конкретные условия приме-

нения и операционный состав этого средства; 

в-третьих, описать механизм психологического 

воздействия данного педагогического средства на 

развитие желаемого качества обучающегося. 

В. Системный характер детерминации психо-

лого-педагогических явлений 

Обращаясь к содержанию условного заключе-

ния в категорическом силлогизме, можно указать 

еще один источник трудностей и проблем. Дело в 

том, что большинство изучаемых явлений имеют 

системный характер, то есть реализация боль-

шинства психических функций, лежащих в осно-

ве наблюдаемых психолого-педагогических яв-

лений, происходит как сложный, многоуровне-

вый процесс, включающий разнообразные меха-

низмы и многочисленные элементы и взаимосвя-

зи [Барабанщиков, 2007; Камалеева, 2015]. 

Системный характер детерминации явлений, 

связанных с обучением, воспитанием и развити-

ем, предъявляет особые требования к формули-

ровке необходимых условий [Пономарев, 2014]. 

Во-первых, условия должны включать не любой, 

элемент или механизм существующей системы, а 

лишь тот, который является системообразующим 

(объединяющим систему для выполнения требу-

емой функции). Во-вторых, в сложных много-

уровневых системах необходимо указывать 

структурное место описываемого механизма или 

фактора [Ганзен, 1984]. При этом возникает 

опасность потерять предметную специфичность 

исследования, рассматривая, например, в каче-

стве условий социальные или организационно-

технические, физиологические или химические 

механизмы реализации психологических функ-

ций и явлений. Так, к примеру, можно ли в каче-

стве условий реализации педагогического метода 

рассматривать гормональный фон организма 

обучающегося или свойства его нервной системы 

(сила — слабость, подвижность — инертность, 

динамичность, лабильность)? По-видимому, все 

зависит от того, насколько сильно указываемый в 

качестве условия фактор воздействует на педаго-

гический эффект. Если эффективность педагоги-

ческого метода действительно зависит от психо-

физиологических параметров обучаемого, то, 

скорее всего, указание таких психофизиологиче-

ских параметров в качестве обязательного усло-

вия применения метода или приема целесообраз-

но. Однако в большей части случаев, если, ко-

нечно, речь не идет о серьезной патологии, влия-

ние психофизиологических механизмов на эф-

фективность педагогических воздействий имеет 

лишь фоновый характер и не может оказать серь-

езного влияния на механизмы реализации соци-

ально-поведенческих закономерностей — уро-

вень действия педагогики. 
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Рассмотрим еще одну особенность формули-

ровки условий гипотезы. Дело в том, что услови-

ем реализации любого психолого-

педагогического процесса формально может 

быть состояние объемлющей системы, то есть 

ресурсное обеспечение педагогического процес-

са в социальной системе общества (кадровое, 

нормативное, финансово-экономическое, органи-

зационное, психологическое и т. д.). Другими 

словами, система взаимодействия «учитель — 

ученик» включена в различные объемлющие си-

стем социальных отношений (культурно-

религиозные, экономические, духовно-

нравственные). Данные отношения часто явля-

ются решающими для определения целей и задач 

образовательно-воспитательной системы, опре-

деляют характер взаимоотношений, складываю-

щихся между педагогом и обучающимся [Карпов, 

2018], поэтому описание условий внешнего со-

циального характера также может являться важ-

ным компонентом психолого-педагогических ги-

потез. Наконец, любая деятельность разворачи-

вается в предметно-пространственной среде. На 

характеристики такой среды указывают образо-

вательные стандарты. Так, стандарт дошкольного 

образования определяет обязательные требова-

ния к организации предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организа-

ции. Она должна быть содержательно насыщен-

ной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной [Феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования]. Таким обра-

зом, условия, которые связаны с организацией 

материально-предметной среды при осуществле-

нии педагогического процесса, также могут при-

сутствовать в формулировке гипотезы психолого-

педагогического исследования. 

Учитывая системный характер детерминации 

психолого-педагогических воздействий, необхо-

димо при формулировке гипотезы составлять 

теоретическую модель, которая может включать 

условия разного уровня: 

− субсистемые — физиологические и психо-

физиологические процессы, индивидуально-

личностные качества, которые обеспечивают 

нормальную работу каждого элемента системы 

[Карпов, 2018]; 

− системные, отражающие целевой характер 

образовательной и воспитательной деятельности, 

характер отношений между педагогом и обуча-

ющимся, особенности и алгоритм использования 

методов и приемов, стиль общения педагога с 

учеником (система «учитель — ученик»); 

− метасистемные, учитывающие состояние 

предметно-пространственной среды, особенно-

сти социальных отношений в обществе, характе-

ристики общественного сознания. Метасистем-

ные условия могут включать вызовы и ограниче-

ния для применения предполагаемых методов и 

средств деятельности, ресурсные возможности 

для их модификации и совершенствования [Ка-

малеева, 2015]. 

Безусловно, возникает вопрос: все ли обозна-

ченные компоненты, взаимосвязи и механизмы 

нужно указывать в гипотезе в качестве условий? 

По-видимому, нет. Однако где критерий, по кото-

рому можно и нужно отбирать условия реализа-

ции изучаемого процесса или явления? Нам 

представляется, что необходимо выделить не-

сколько видов условий: условия-ограничения, 

условия — обязательные рамки, условия-

предикторы и условия-операторы. Условия-

ограничения и условия-рамки статичны и не 

должны меняться в процессе реализации изучае-

мого явления или функции. Эти условия фикси-

руют диапазон требований (временных, про-

странственных, эргономических, социальных) к 

осуществлению эффективного педагогического 

процесса и выявляются с помощью метасистем-

ного (надсистемного) анализа. 

Условия-предикторы представляют собой ка-

чества, свойства обучающей системы, которые 

позволяют предвидеть дальнейший ход педаго-

гического процесса. Обычно это психологиче-

ские параметры обучающегося, которые выявля-

ются с помощью субсистемного (подсистемного) 

анализа образовательного процесса. Показатели 

развития отдельных психических качеств обуча-

емого позволяют судить об эффективности обу-

чения. Условия-предикторы позволяют осу-

ществлять обратную связь между управляющей и 

управляемой системами (педагогом и обучаю-

щимися), они сигнализируют педагогу о том, что 

все идет хорошо. Условия-операторы — это ди-

намические факторы, которые при изменении 

влияют на состояние системы и процессов, про-

текающих с ней. Эти факторы — продукт си-

стемного анализа. Основанием отбора условий-

операторов должна стать, во-первых, возмож-

ность исследователя повлиять на изучаемый 

процесс; во-вторых, системообразующий харак-

тер предлагаемых условий. 

Условие в данном случае рассматривается как 

логический оператор, переключающий режимы 
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работы системы. При этом режимы работы си-

стемы должны быть равновероятны и предсказу-

емы, в зависимости от состояния данного опера-

тора. Инструментальный критерий предлагаемых 

условий позволяет экспериментально проверить 

влияние данного условия на состояние и функ-

ционирование системы, а в дальнейшем исполь-

зовать условие как способ воздействия на работу 

системы. При этом важно, чтобы у исследователя 

была возможность замерить эффективность каж-

дого режима работы системы под влиянием дан-

ного оператора. Другими словами, условия-

операторы должны дополняться условиями-

предикторами. Связка таких условий позволит 

гибко менять характер воздействия на ученика, 

что в конечном итоге приведет к повышению эф-

фективности педагогической системы. 

Примером условий-рамок может служить 

наличие образовательной программы. Такая про-

грамма должна быть в любом случае, и это явля-

ется организационной рамкой деятельности пе-

дагога. Таким условием также является обяза-

тельная работа педагога с родителями ребенка с 

ОВЗ. Примером условий-ограничений может 

служить наполняемость группы детского сада 

при работе с ней педагога. Достаточно очевидно, 

что работа со слишком большой группой будет 

неэффективной, поэтому должно быть ограниче-

ние по количеству детей на занятии. Условия-

ограничения существуют при выборе длительно-

сти занятия, количества прогулок, количества 

приемов пищи, оптимального освещения или 

величины шрифта методических пособий и т. д. 

Примерами условий-предикторов могут слу-

жить мотивация ученика, интерес к изучаемому 

материалу, его самооценка, уровень притязаний, 

уровень тревожности, по уровню которых педа-

гог может понять успешность педагогических 

воздействий. 

Примером условий-операторов может стать 

графическая или рисуночная модель местности 

для формирования ориентировки ребенка в про-

странстве. При использовании такого педагоги-

ческого средства можно варьировать местополо-

жение предметов, локус точки зрения, детализа-

цию карты и добиваться повышения эффективно-

го усвоения представлений ребенка о простран-

стве [Турчин, 2011]. 

При работе с аутичным ребенком примером 

условий-рамок является установление с ним кон-

такта, а примером условия-оператора — исполь-

зование невербальных средств коммуникации, 

например, карточек PECS. Условием-

предиктором в этом случае может служить жела-

ние ребенка работать с педагогом, а показателем 

этого желания — длительность контакта глаз 

между педагогом и ребенком. 

Если исследователь указывает в гипотезе 

только условия-рамки и условия-ограничения и 

не указывает условия-предикторы и условия-

операторы, то это не позволяет оперативно 

управлять состоянием педагогической системы и 

понимать причины повышения или понижения 

эффективности психолого-педагогического воз-

действия в разных случаях применения одних и 

тех же методов и приемов. Поэтому, определяя 

минимальные требования к формулировке усло-

вий в гипотезе, желательно указывать как мини-

мум условия-предикторы и условия-операторы, 

которые определяют варьируемые характеристи-

ки педагогического процесса. Условия-

ограничения и условия-рамки могут быть опре-

делены «по умолчанию», и могут не упоминаться 

в научном аппарате исследования, если педаго-

гический процесс осуществляется в соответствии 

с общепринятыми принципами и нормами, кото-

рые соответствуют определенному философско-

методологическому подходу или комплексу под-

ходов. Необходимость упоминания условий-

рамок и условий-ограничений возникает только в 

случае, когда исследователь внедряет новый 

принцип организации образовательного процесса 

или использует нестандартные формы работы с 

обучающимися. 

Выводы 

Подводя итоги, можно сформулировать сле-

дующие правила формулировки условий реали-

зации педагогического средства: 

1. Указывая необходимость использования ка-

кого-то подхода, нужно также указать онтологи-

ческие переменные (факторы), которые были вы-

явлены с помощью указанного подхода и которые 

используются при формировании или развития 

необходимого качества обучающегося. 

2. Указывая на необходимость какого-то педа-

гогического средства, нужно описать психологи-

ческий механизм его влияния на желаемое каче-

ство обучающегося, задачи использования дан-

ного средства на каждом этапе его применения, а 

также условия его применения и операционный 

состав действий при использовании педагогиче-

ского средства. 

3. Учитывая системный, множественный ха-

рактер влияния педагогических условий на фор-

мируемое у обучающегося качество, желательно 

указать условия-предикторы и условия-
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операторы, которые имеют существенное влия-

ние на результаты педагогического процесса. 
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