
ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ



Эмпирическое знание – первичное 
научное знание, которое получается 
при контакте с изучаемым объектом. 
Эмпирия (лат.) – опыт.

Эмпирическое знание – описательное.



Эмпирический уровень: объяснение отсутствует, 
но предсказывать можно (если видим, что медь 
расширяется при нагревании, то можно 
предсказать, что и другие металлы тоже).

Методы получения знания: эмпирическое 
исследование осуществляется при помощи 
наблюдения, эксперимента и измерения.

Наблюдение – присутствует не только при 
реальном контакте с объектом, но и в нашем 
воображении (знаковое наблюдение – чтение, 
математика).

Вначале наблюдение предшествуют познанию, 
мы формулируем проблему. Мы можем 
высказать гипотезу. Наблюдение в конце 
исследования носит проверочный характер 
нашей теории.



СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ

В структуру наблюдения включают: объект, 
наблюдатель, условия наблюдения, приборы 
(инструменты), базисные знания.

Научное наблюдение требует протоколирование 
всех явлений (чтобы учёного могли проверить).

Наблюдения:прямые (объект доступен) и 
косвенные (объект не доступен, доступны 
только его следы и т.п., которые он оставил).



Наблюдение- это целенаправленное 
систематическое восприятие объекта, 
доставляющее первичный материал для 
научного исследования. Целенаправленность - 
важнейшая характеристика наблюдения. 
Концентрируя внимание на объекте, 
наблюдатель опирается на имеющиеся у него 
некоторые знания о нем, без которых нельзя 
определить цель наблюдения. Наблюдение 
характеризуется также систематичностью, 
которая выражается в восприятии объекта 
многократно и в разных условиях, 
планомерностью, исключающий пробелы в 
наблюдении, и активностью наблюдателя, его 
способностью к отбору нужной информации, 
определяемой целью исследования.



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
НАУЧНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ:

� четкая постановка цели наблюдения;
� выбор методики и разработка плана;
� системность;
� контроль за надежностью и корректностью 

результатов наблюдения;
� обработка, осмысление и истолкование 

полученного массива данных;
� Как метод научного познания наблюдение 

дает исходную информацию об объекте, 
необходимую для его дальнейшего 
исследования.



Научное наблюдение(в отличие от обыденных, повс�едневных 
наблюдений) характеризуется рядом особенностей:

‣‣‣ целенаправленностью (наблюдение должно вестись для 
решения поставленной задачи исследования, а внимание 
наблюдателя фиксироваться только на явлениях, связанных с 
этой задачей);

‣‣‣ планомерностью (наблюдение должно проводиться строго по 
плану, составленному исходя из задачи исследования);

‣‣‣ активностью (исследователь должен активно искать, выделять 
нужные ему моменты в наблюдаемом явлении, привлекая для 
этого свои знания и опыт, используя различные технические 
средства наблюдения).

Важнейшим требованием к научному наблюдению является 
требование интерсубъективности. Это подразумевает, что 
наблюдение может повторить каждый наблюдатель с 
одинаковым результатом. Лишь при соблюдении этого 
требования результат наблюдения будет включен в науку. 
Интерсубъективность наблюдения важна потому, что она 
свидетельствует об объективности результата наблюдения. 
Если все наблюдатели, повторившие некоторое наблюдение, 
получили один и тот же результат, то это дает нам основание 
считать результат наблюдения объективным научным 
свидетельством. 



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

Хорошо раскрывают метод наблюдения в психологии. 
Рассмотрим конкретный пример, где используется этот прием. 

Например, военному исследователю необходимо выяснить, кто 
из военнослужащих склонен к различным правонарушением, 
например, стяжательству, пьянству, насилию. Объектом 
наблюдения являются новоприбывшие солдаты. 



Сначала исследователь собирает через офицеров 
подразделений, к которым относятся объекты 
исследования, информацию о них. Эта информация может 
быть получена, например, от сопровождавших 
новоприбывших к месту службы с призывного пункта, с 
помощью беседы, анализа документов. При этом 
необходимо особенно обратить внимание на то, в какой 
социальной среде рос и воспитывался солдат, на его 
поведение, на его психологические и физиологические 
характеристики.

Далее исследователь отмечает потенциально 
неблагополучных солдат, анализируя полученную 
информацию. 



Вместе с этим наблюдатель определяет особые признаки, 
позволяющие судить о склонности объектов к 
отклоняющемуся поведению. Считается, что к лицам с 
отклоняющимся (девиантным) поведением принадлежат 
солдаты, поведение которых не соответствует принятым 
в этом обществе нравственным и правовым нормам. Это 
может быть, например, недобросовестное отношение к 
служебным обязанностям, неподчинение командирам, 
оскорбление сослуживцев, упрямство, попытки 
доминирования и т. д.

 



Исходя из этих признаков, исследователи с 
помощью в основном случайного наблюдения 
собирают уточняющую информацию обо всех 
солдатах, а затем составляется подробная 
программа исследования. 

Изучающий выделяет ситуации, категории и 
единицы наблюдения, подготавливает 
инструментарий (протоколы, карточки, дневники 
наблюдения).


