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Современные системы образования в мире характеризуются парадигмой каче-
ства (Biggs et al., 2022; Sallis, 2014). Вне зависимости от уровня развития образо-
вательной системы политиками, практиками, учеными делается особый акцент на 
совершенствовании методов преподавания и обучения, на расширении знаний и 
решении образовательных проблем с опорой на исследования. Всё большую важ-
ность в отношении парадигмы качества приобретает изучение опыта в образовании 
(Boud et al., 2013; Neubauer et al., 2019). Подобные исследования выступают ресур-
сом для развития систем образования в международном контексте, активизируют 
профессиональное саморазвитие педагогов, способствуют совершенствованию их 
навыков исследовательской деятельности. Помимо этого, изучение опыта позво-
ляет выявить новые приемы, алгоритмы педагогической деятельности, способст-
вующие достижению более высокой эффективности в работе педагогов. Ряд иссле-
дователей фокусируются на оценке результативности обучающих программ и ее 
методологии (Tatur, 2017), что дает возможность распознать и подвергнуть анализу 
конкретные достижения обучающихся, идентифицировать пробелы в их знаниях 
и умениях (Carmichael et al., 2018; Markova & Narkoziev, 2019; McDavid et al., 2018). 
Разбор конкретных кейсов на исследовательском уровне выступает действенным 
инструментом модернизации существующих программ обучения. 

В случае с исследованием опыта в образовании количественные исследова-
ния порой демонстрируют определенную ограниченность в силу того, что они по 
большей части фокусируются на измеряемых переменных. Это может отрицатель-
ным образом влиять на изучение сложных, комплексных явлений. Рискуют быть 
неучтёнными социальные, культурные и контекстуальные факторы, значимые для 
достоверности исследования. Проблема может возникнуть и в отношении иденти-
фикации основных причин корреляций в исследовании, их объяснения, что в зна-
чительной степени ограничивает глубину понимания явлений. Ученые отмечают 
тот факт, что количественные исследования могут приводить к упрощению слож-
ных сущностей, при этом будут упущены нюансы и тонкости, важные для полного 
понимания вопроса (Pregoner, 2024). Кроме того, данные исследования зачастую 
требуют значительных временных ресурсов, финансирования, специальных ком-
петенций. Наконец, в количественных исследованиях используется заранее опре-
делённый подход к сбору и анализу данных, что может затруднить необходимое 
изменение плана работы или постановку дополнительных вопросов во время сбора 
информации.

Вышеуказанные ограничения предписывают исследователям в области обра-
зования обращаться также к использованию качественных методов, особенно при 
изучении педагогического опыта. В случае их применения возможен выход за рам-
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ки результатов тестовых оценок, получение более полной картины определенной 
образовательной среды за счет подробных описательных данных. 

Основной целью исследователя в образовании, использующего качественные 
методы в работе, становится составление ясного представления о поведении участ-
ников образовательного процесса, причинах, оказывающих влияние на данное по-
ведение, что не всегда можно выразить в цифре. Он, исследователь, по большей 
части концентрируется на более мелких, сфокусированных выборках, вскрывая 
ценную информацию об образовательном опыте, перспективах развития процесса 
обучения, прогнозировании поведения обучающихся, что позволяет пересматри-
вать стратегии преподавания, формировать эффективную школьную политику. 

К часто используемым методам качественных исследований в образовании от-
носят структурированные и неструктурированные интервью, фокус-группы и на-
блюдение за участниками образовательного процесса (Makarova & Drobotenko, 
2014; Ruslin et al., 2022; Thelwall & Nevill, 2021). Основным инструментом оценки 
здесь выступают нечисловые данные, отражающие контекстную картину с трудно-
стями обучения и образовательного опыта. При помощи качественных методов, 
например интервью, можно оценить восприятие различных форматов обучения 
учащимися и их педагогами, выявить влияние профессионального выгорания учи-
телей на успеваемость обучающихся, изучить мнение последних в отношении их 
учебного опыта или опыта учителей в области управления классным коллективом 
и т. д. Если исследователю важно оценить взаимодействие учителя и его подопеч-
ных, вовлеченность обучающихся в учебные среды, целесообразно использовать 
наблюдение за классом. Особое значение при выявлении различий в понимании 
педагогической проблемы разными группами людей имеет метод фокус-группы. 
Он позволяет осуществить сбор субъективной информации от группы учащихся 
или учителей по определенной теме или проблеме. Качественные тематические ис-
следования в образовании делают возможным выявление уникальных факторов, 
влияющих на обучение отдельной группы людей. Этнографические исследова-
ния, также относящиеся к разряду качественных, позволяют ученому погрузиться 
в  образовательную среду с целью идентификации культуры конкретной группы, 
динамики становления ученического коллектива и т. д. Качественный метод ана-
лиза повествования применяется в образовании с целью изучения личных исто-
рий, отзывов участников образовательных отношений, понимания опыта их дея-
тельности. Анализу могут подвергаться и документы, в том числе образцы работ 
учащихся, журналы учителей, для получения представления об образовательной 
практике. Исследователь на основе материалов качественной оценки способен раз-
работать обоснованные теории, нацеленные на совершенствование трансформаци-
онных процессов в образовании. 

Раскрывая потенциал качественных методов исследования, следует сказать 
и об их недостатках. Среди них – субъективность результатов: выводы здесь фор-
мулируются в основном под влиянием личных убеждений исследователя. Ученые 
также указывают на ограниченную генерализуемость качественных исследований 
(Prabhu, 2020; Schofield, 2000). Фокусировка в них осуществляется по конкретно-
му контексту, группе людей. В силу этого выводы не всегда возможно перенести 
на другие ситуации и группы, возникают сложности с повторением исследования 
в  другом контексте. Также следует упомянуть о трудоемкости и необходимости 
привлечения значительных ресурсов при реализации качественных исследований 
в образовании: проведение интервью, наблюдение, анализ документов требуют 
значительного количества усилий и времени. Наконец, большое количество ин-
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формации может усложнить процесс анализа данных, сделать сложным определе-
ние ключевых стратегий исследования. 

Ограничения качественных методов должны быть учтены в работе исследова-
теля в образовании. Их применение требует сочетания с количественными метода-
ми исследования, особенно в случае изучения опыта участников образовательных 
отношений, что позволит получить более ясную картину в отношении учебного 
процесса, адекватно оценить результаты деятельности, выработать стратегию раз-
вития образовательной системы. 
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