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Методология 
как учение об организации 

деятельности
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Определение «организации»
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Таким образом, методология рассматривает 
организацию деятельности (деятельность – 
целенаправленная активность человека). 

Организовать деятельность означает упорядочить 
ее в целостную систему с четко определенными 
характеристиками, логической структурой и 
процессом ее осуществления – временнόй структурой 
(авторы исходят из пары категорий диалектики 
«историческое (временнόе) и логическое»).

Логическая структура включает в себя следующие 
компоненты: субъект, объект, предмет, формы, 
средства, методы деятельности, ее результат.

Внешними по отношению к этой структуре 
являются следующие характеристики деятельности: 
особенности, принципы, условия, нормы.
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1. Характеристики деятельности:
·    особенности,
·    принципы,
·    условия,
·    нормы деятельности;

2. Логическая структура деятельности:
·    субъект,
·    объект,
·    предмет,
·    формы,
·    средства,
·    методы,
·    результат деятельности;

3. Временнáя структура деятельности:
·    фазы,
·    стадии,
·    этапы деятельности.
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Можно ли говорить о методологии как об организации 
деятельности вообще, не касаясь содержания 
деятельности, которое в каждом конкретном случае 
разное. 

Здесь уместно будет привести такую аналогию. Представим 
себе, что методология – это форма сосуда, который может 
наполняться самым различным содержанием.



Методологию поделили (рассматривая только лишь методологию 
науки) на четыре этажа:

– философский;
– общенаучный;
– конкретно-научный;
– технологический (конкретные методики и техники исследования).

Это разделение методологии было признано практически всеми 
методологами и стало подобием «священной коровы» – оно не 
подвергалось сомнению. 

Но такое деление привело к тому, что ученые должны были 
заниматься методологией или использовать ее в своих исследованиях 
лишь на каком-то определенном «этаже» – порознь. 

А единая картина? 
А единая методология?
И эту путаницу в методологии мы имеем до сих пор.
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МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ
Деятельность людей в любой ее форме (научная, 

практическая и т.д.) определяется целым рядом факторов. 
Конечный ее результат зависит не только от того, кто действует 
(субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как 
совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства 
при этом применяются. Это и есть проблемы метода. 

Метод (греч. methodos) - в самом широком смысле 
слова - "путь к чему-либо", способ деятельности субъекта 
в любой ее форме. Понятие "методология" имеет два 
основных значения: система определенных способов и 
приемов, применяемых в той или иной сфере 
деятельности (в науке, политике, искусстве и т.п.); учение 
об этой системе, общая теория метода, теория в действии.
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  Р. Декарт 
  Метод - "точные и простые правила", 
соблюдение которых способствует 
приращению знания, позволяет 
отличить ложное от истинного.

  Он говорил, что уж лучше не помышлять 
об отыскивании каких бы то ни было 
истин, чем делать это без всякого метода, 
особенно без дедуктивно-
рационалистического.
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Теория и метод  

Их сходство состоит в том, что они взаимосвязаны, и в 
своем единстве есть аналог, отражение реальной 
действительности.

Различны. Их различия состоят в следующем: 
а) теория - результат предыдущей деятельности, метод - 

исходный пункт и предпосылка последующей деятельности; 
б) главные функции теории - объяснение и предсказание (с 

целью отыскания истины, законов, причины и т.п.),  метода - 
регуляция и ориентация деятельности; 

в) теория - система идеальных образов, отражающих 
сущность, закономерности объекта, метод - система регулятивов, 
правил, предписаний, выступающих в качестве орудия 
дальнейшего познания и изменения действительности; 

г) теория нацелена на решение проблемы - что собой 
представляет данный предмет, метод - на выявление способов и 
механизмов его исследования и преобразования.
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Однако любой метод (даже самый важный) - лишь один 

из многих факторов творческой деятельности человека. 

Последняя не ограничивается только сферой познания 

и не сводится лишь к логике и методу. Она включает в 

себя и другие факторы - силу и гибкость ума 

исследователя, его критичность, глубину воображения, 

развитость фантазии, способность к интуиции и т.д.
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Оснований деления методов науки на группы может 
быть несколько: 

Так, в зависимости от роли и места в процессе научного 
познания можно выделить:
❖ методы формальные и содержательные, 
❖ эмпирические и теоретические, 
❖ фундаментальные и прикладные, методы исследования и 

изложения и т.п. 

Содержание изучаемых наукой объектов служит критерием 
для различения: методов естествознания и методов социально-
гуманитарных наук. 

В свою очередь методы естественных наук могут быть 
подразделены на методы изучения неживой природы и методы 
изучения живой природы и т.п. 

Выделяют также:
❖ качественные и количественные методы, 
❖ однозначно-детерминистские и вероятностные, 
❖ методы непосредственного и опосредованного познания,
❖ оригинальные и производные и т.д.
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      К числу характерных признаков 
научного метода (к какому бы типу он ни 
относился) чаще всего относят: 
❑   объективность, 
❑   воспроизводимость, 
❑   эвристичность, 
❑   необходимость, 
❑   конкретность и др. 
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В этом плане все методы научного познания могут быть 
разделены на следующие основные группы (по степени 
общности и широте применения).

I. Философские методы, среди которых наиболее древними являются диалектический и 
метафизический.  Все возрастающую роль в современном научном познании играет 
диалектико-материалистическая методология 

II. Общенаучные подходы и методы исследования, которые получили широкое развитие 
и применение в современной науке. Они выступают в качестве своеобразной 
"промежуточной методологии" между философией и фундаментальными теоретико-
методологическими положениями специальных наук. К общенаучным понятиям чаще всего 
относят такие понятия, как "информация", "модель", "структура", "функция", "система", 
"элемент", "оптимальность", "вероятность" и др.

III. Частнонаучные методы - совокупность способов, принципов познания, 
исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке, 
соответствующей данной основной форме движения материи. Это методы механики, 
физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук.

IV. Дисциплинарные методы - система приемов, применяемых в той или иной научной 
дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или возникшей на стыках наук. 
Каждая фундаментальная наука представляет собой комплекс дисциплин, которые имеют 
свой специфический предмет и свои своеобразные методы исследования.

V. Методы междисциплинарного исследования как совокупность ряда синтетических, 
интегративных способов (возникших как результат сочетания элементов различных 
уровней методологии), нацеленных главным образом на стыки научных дисциплин. 
Широкое применение эти методы нашли в реализации комплексных научных программ.
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Важнейшие принципы диалектического 
метода:

1. Объективность 
2. Всесторонность
3. Конкретное (конкретность) (от лат. concretus - 

сгущенный)
4. Историзм
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1. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В структуре общенаучных методов и приемов чаще всего 

выделяют три уровня:

 методы эмпирического исследования;

       методы теоретического познания;

       общелогические методы и приемы исследования. 



17

I. Методы эмпирического исследования.
1. Наблюдение - целенаправленное пассивное изучение предметов, опирающееся в основном на данные 

органов чувств. В ходе наблюдения мы получаем знания не только о внешних сторонах объекта познания, но и - в 
качестве конечной цели - о его существенных свойствах и отношениях.

Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным различными приборами и другими 
техническими устройствами. 

2. Эксперимент - активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса, 
соответствующее изменение исследуемого объекта или его воспроизведение в специально созданных и 
контролируемых условиях, определяемых целями эксперимента. 

Основные особенности эксперимента: а) более активное (чем при наблюдении) отношение к объекту 
исследования, вплоть до его изменения и преобразования; б) возможность контроля за поведением объекта и 
проверки результатов; в) многократная воспроизводимость изучаемого объекта по желанию исследователя; г) 
возможность обнаружения таких свойств явлений, которые не наблюдаются в естественных условиях.
Виды (типы) экспериментов весьма разнообразны. 

Так, по своим функциям выделяют исследовательские (поисковые), проверочные (контрольные), 
воспроизводящие эксперименты. По характеру объектов различают физические, химические, биологические, 
социальные и т.п. Существуют эксперименты качественные и количественные. Широкое распространение в 
современной науке получил мысленный эксперимент - система мыслительных процедур, проводимых над 
идеализированными объектами.

3. Сравнение - познавательная операция, выявляющая сходство или различие объектов (либо ступеней 
развития одного и того же объекта), т.е. их тождество и различия. Оно имеет смысл только в совокупности 
однородных предметов, образующих класс. Сравнение предметов в классе осуществляется по признакам, 
существенным для данного рассмотрения. При этом предметы, сравниваемые по одному признаку, могут быть 
несравнимы по другому.

4. Описание - познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов опыта (наблюдения или 
эксперимента) с помощью определенных систем обозначения, принятых в науке.

5. Измерение - совокупность действий, выполняемых при помощи определенных средств с целью 
нахождения числового значения измеряемой величины в принятых единицах измерения.
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 II. Методы теоретического познания.
1. Формализация - отображение содержательного знания в знаково-символическом виде (формализованном языке). 

Последний создается для точного выражения мыслей с целью исключения возможности для неоднозначного 
понимания. При формализации рассуждения об объектах переносятся в плоскость оперирования со знаками 
(формулами), что связано с построением искусственных языков (язык математики, логики, химии и т.п.).
Главное в процессе формализации состоит в том, что над формулами искусственных языков можно производить 

операции, получать из них новые формулы и соотношения. Тем самым операции с мыслями о предметах заменяются 
действиями со знаками и символами. Формализация, таким образом, есть обобщение форм различных по содержанию 
процессов, абстрагирование этих форм от их содержания. 

2. Аксиоматический метод - способ построения научной теории, при котором в ее основу кладутся некоторые 
исходные положения - аксиомы (постулаты), из которых все остальные утверждения этой теории выводятся из них чисто 
логическим путем, посредством доказательства. Для вывода теорем из аксиом (и вообще одних формул из других) 
формулируются специальные правила вывода. Следовательно, доказательство в аксиоматическом методе - это некоторая 
последовательность формул, каждая из которых есть либо аксиома, либо получается из предыдущих формул по какому-либо 
правилу вывода.

3. Гипотетико-дедуктивный метод - метод научного познания, сущность которого заключается в создании системы 
дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых в конечном счете выводятся утверждения об эмпирических фактах. 
Тем самым этот метод основан на выведении (дедукции) заключений из гипотез и других посылок, истинностное значение 
которых неизвестно. А это значит, что заключение, полученное на основе данного метода, неизбежно будет иметь 
вероятностный характер.

 Общая структура гипотетико-дедуктивного метода:
а) ознакомление с фактическим материалом, требующим теоретического объяснения и попытка такового с 

помощью уже существующих теорий и законов. Если нет, то:
б) выдвижение догадки (гипотезы, предположения) о причинах и закономерностях данных явлений с 

помощью разнообразных логических приемов;
в) оценка основательности и серьезности предположений и отбор из множества из них наиболее вероятного;
г) выведение из гипотезы (обычно дедуктивным путем) следствий с уточнением ее содержания;
д) экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий. Тут гипотеза или получает 

экспериментальное подтверждение, или опровергается. Однако подтверждение отдельных следствий не 
гарантирует ее истинности (или ложности) в целом. Лучшая по результатам проверки гипотеза переходит в теорию.

4. Восхождение от абстрактного к конкретному - метод теоретического исследования и изложения, состоящий в 
движении научной мысли от исходной абстракции ("начало" - одностороннее, неполное знание) через последовательные 
этапы углубления и расширения познания к результату - целостному воспроизведению в теории исследуемого предмета. 
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 III. Общелогические методы и приемы исследования.
1. Анализ - реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез - их объединение в единое 

органическое целое, а не в механический агрегат. Р
2. Абстрагирование - процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого явления с 

одновременным выделением интересующих исследователя свойств (прежде всего существенных, общих). 
3. Синтез –результат синтеза - совершенно новое образование.
4.  Идеализация - мыслительная процедура, связанная с образованием абстрактных (идеализированных) объектов, 

принципиально не осуществимых в действительности ("точка", "идеальный газ", "абсолютно черное тело" и т.п.). 5. 5. 
5.Индукция - движение мысли от единичного (опыта, фактов) к общему (их обобщению в выводах) и дедукция - 
восхождение процесса познания от общего к единичному. Это противоположные, взаимно дополняющие ходы мысли. 
Поскольку опыт всегда бесконечен и неполон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематичный 
(вероятностный) характер. 
6. Аналогия (соответствие, сходство) - установление сходства в некоторых сторонах, свойствах и отношениях между 

нетождественными объектами. .
7. Моделирование - метод исследования определенных объектов путем воспроизведения их характеристик на 

другом объекте - модели, которая представляет собой аналог того или иного фрагмента действительности (вещного или 
мыслительного) - оригинала модели. Между моделью и объектом, интересующим исследователя, должно существовать 
известное подобие (сходство) - в физических характеристиках, структуре, функциях и др.

8. Системный подход - совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе которых 
лежит рассмотрение объектов как систем. К числу этих требований относятся: а) выявление зависимости каждого элемента 
от его места и функций в системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме свойств его элементов; б) анализ 
того, насколько поведение системы обусловлено как особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее 
структуры; в) исследование механизма взаимодействия системы и среды; г) изучение характера иерархичности, присущей 
данной системе; д) обеспечение всестороннего многоаспектного описания системы; е) рассмотрение системы как 
динамичной, развивающейся целостности.

9. Структурно-функциональный (структурный) метод строится на основе выделения в целостных системах их 
структуры - совокупности устойчивых отношений и взаимосвязей между ее элементами и их роли (функций) относительно 
друг друга.

10. Вероятностно-статистические методы основаны на учете действия множества случайных факторов, которые 
характеризуются устойчивой частотой. Это и позволяет вскрыть необходимость (закон), которая "пробивается" через 
совокупное действие множества случайностей. Названные методы опираются на теорию вероятностей, которую зачастую 
называют наукой о случайном.
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Чем принципиально методология науки 
(методология научной деятельности, 
методология научного исследования – 
синонимы) отличается от методологии 
любой другой человеческой 
деятельности? 

И чем, в частности, если говорить о 
методологии науки, методология, например, 
педагогики как науки отличается от 
методологии науки психологии? Или 
методологии физики?
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В социально-гуманитарных науках кроме философских и общенаучных 
применяются специфические средства, методы и операции, обусловленные 
особенностями предмета этих наук.

 В их числе:
1. Идиографический метод - описание индивидуальных особенностей единичных 

исторических фактов и событий.
2. Диалог ("вопросно-ответный метод").
3. Понимание и рациональное (интенциальное) объяснение (об этом подробнее см. 

следующий параграф данной главы).
4. Анализ документов - качественный и количественный (контент-анализ).
5. Опросы - либо "лицом к лицу" (интервью), либо заочно (анкетный, почтовый, телефонный и 

т.п. опросы). Различают опросы массовые и специализированные, в которых главный источник 
информации - компетентные эксперты-профессионалы.

6. Проективные методы (характерные для психологии) - способ опосредованного изучения 
личностных особенностей человека по результатам его продуктивной деятельности.

7. Тестирование (в психологии и педагогике) - стандартизированные задания, результат 
выполнения которых позволяет измерить некоторые личностные характеристики (знания, умения, 
память, внимание и т.п.). Выделяют две основных группы тестов - тесты интеллекта (знаменитый 
коэффициент IQ) и тесты достижений (профессиональных, спортивных и др.). При работе с 
тестами очень важным является этический аспект: в руках недобросовестного или некомпетентного 
исследователя тесты могут принести серьезный вред.

8. Биографический и автобиографический методы.
9. Метод социометрии - применение математических средств к изучению социальных 

явлений. Чаще всего применяется при изучении "малых групп" и межличностных отношений в них.
10. Игровые методы - применяются при выработке управленческих решений - имитационные 

(деловые) игры и игры открытого типа (особенно при анализе нестандартных ситуаций). Среди 
игровых методов выделяют психодраму и социодраму, где участники проигрывают соответственно 
индивидуальные и групповые ситуации.
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ПОНИМАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ
Обыденность понимания, иллюзия легкой, почти автоматической его 
достижимости долгое время затемняло его сложность и комплексный 
характер.
 Часто обходятся без определения этого понятия или ограничиваются 
указанием на то, что оно является основным для герменевтики. 
Последняя чаще всего представляется как теория и практика 
истолкования (интерпретации) текстов - от текста какого-либо 
литературного и другого источника до всемирной истории как 
текста.

В этом смысле понятие текста универсально: оно охватывает как 
общественные результаты духовной деятельности человека, так и 
переработку, распредмечивание исторической действительности 
человеческого бытия в виде определенной социальной информации.

Наряду с описанием, объяснением, истолкованием (интерпретацией) 
понимание относится к основным процедурам функционирования 
научного знания. 
Многочисленные подходы к исследованию понимания показывают, что 
процесс этот обладает своей спецификой, отличающей его от других 
интеллектуальных процессов и гносеологических операций.
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Наряду с пониманием существует и такая важнейшая 
познавательная процедура, как объяснение. 

Ее главная цель - выявление сущности изучаемого 
предмета, подведение его под закон с выявлением причин и 
условий, источников его развития и механизмов их действия. 

Объяснение обычно тесно связано с описанием и 
составляет основу для научного предвидения. 

Поэтому в самом общем виде объяснением можно 
назвать подведение конкретного факта или явления 
под некоторое обобщение (закон и причину прежде 
всего).

 Раскрывая сущность объекта, объяснение также 
способствует уточнению и развитию знаний, которые 
используются в качестве основания объяснения. Таким 
образом, решение объяснительных задач - важнейший 
стимул развития научного знания и его концептуального 
аппарата.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

Аспект - угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) 
исследования. 

Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-
либо явлений. 

Дедукция - вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 
частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких 
случаев. 

Идея - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 
Индукция - вид умозаключения от частных фактов, положений к общим 

выводам. 
Информация: - обзорная - вторичная информация, содержащаяся в 

обзорах научных документов; - релевантная - информация, заключенная в 
описании прототипа научной задачи; - реферативная - вторичная 
информация, содержащаяся в первичных научных документах; - сигнальная 
- вторичная информация различной степени свертывания, выполняющая 
функцию предварительного оповещения; - справочная - вторичная 
информация, представляющая собой систематизированные краткие 
сведения в какой-либо области знаний. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Исследовательская специальность (часто именуемая как направление 
исследования) - устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, включающая 
определенное количество исследовательских проблем из одной научной 
дисциплины, включая область ее применения. 

Категория - форма логического мышления, в которой раскрываются 
внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Концепция - система взглядов на что-либо, основная мысль, когда 
определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения. 

Конъюнктура - создавшееся положение в какой-либо области общественной 
жизни. Краткое сообщение - научный документ, содержащий сжатое изложение 
результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-
исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение такого 
документа - оперативно сообщить о результатах выполненной работы на любом ее 
этапе. 

Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 
характеризующее содержание научного документа или его части. 

Метод исследования - способ применения старого знания для получения 
нового знания. Является орудием получения научных фактов. Методология 
научного познания - учение о принципах, формах и способах научно- 
исследовательской деятельности. Научная дисциплина - раздел науки, который на 
данном уровне ее развития, в данное время освоен и внедрен в учебный процесс 
высшей школы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научная тема - задача научного характера, требующая проведения научного исследования. 
Является основным планово-отчетным показателем научно-исследовательской работы. 

Научная теория - система абстрактных понятий и утверждений, которая представляет 
собой не непосредственное, а идеализированное отображение действительности. 

Научное исследование - целенаправленное познание, результаты которого выступают в 
виде системы понятий, законов и теорий. 

Научное познание - исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а 
главное - методами получения и проверки новых знаний. 

Научный доклад - научный документ, содержащий изложение результатов научно-
исследовательской или опытно-конструкторской работы. Опубликованной в печати или 
прочитанной в аудитории. 

Научный отчет - научный документ, содержащий подробное описание методики, хода 
исследования (разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге научно-
исследовательской или опытно- конструкторской работы. Назначение этого документа - 
исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершению или за определенный 
промежуток времени. 

Научный факт - событие или явление, которое является основанием для заключения или 
подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного знания. 

Обзор - научный документ, содержащий систематизированные научные данные по какой-
либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным состоянием 
научной проблемы и перспективами ее развития. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 
избранное для изучения. Предмет исследования - все то, что находится в границах 
объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. Принцип - основное, 
исходное положение какой-либо теории, учения, науки. 
Проблема - крупное обобщенное множество сформулированных научных вопросов, 
которые охватывают область будущих исследований. Различают следующие виды 
проблем: - исследовательская - комплекс родственных тем исследования в границах 
одной научной дисциплины и в одной области применения; - комплексная научная - 
взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных областей науки, направленных 
на решение важнейших народнохозяйственных задач; - научная - совокупность тем, 
охватывающих всю или часть научно-исследовательской работы; предполагает решение 
конкретной теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение 
дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли. 
Теория - учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных положений, 
образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического знания, в 
границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность 
и становятся элементами целостной системы. 
Умозаключение - мыслительная операция, посредством которой из некоторого 
количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом 
связанное с исходным.
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Методический замысел исследования

 Замысел исследования – это основная идея, которая связывает воедино все структурные 
элементы методики, определяет порядок проведения исследования, его этапы. 

В замысле исследования выстраиваются в логический порядок: цель, задачи, гипотеза 
исследования; критерии, показатели развития конкретного явления соотносятся с конкретными 
методами исследования; определяется последовательность применения этих методов, порядок 
управления ходом эксперимента, порядок регистрации, накопления и обобщения 
экспериментального материала. 

Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит их 
трех основных этапов. 

Первый этап работы включает в себя: 
– выбор проблемы и темы; 
– определение объекта и предмета, целей и задач; 
– разработку гипотезы исследования. 
Второй этап работы содержит: 
– выбор методов и разработку методики исследования; 
– проверку гипотезы; – непосредственно исследование; 
– формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение;
 – обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций. 
Третий этап (заключительный) строится на основе внедрения полученных 

результатов в практику. Работа литературно оформляется. Логика каждого исследования 
специфична. Исследователь исходит из характера проблемы, целей и задач работы, 
конкретного материала, которым он располагает, уровня оснащенности исследования и 
своих возможностей. Чем характерен каждый этап работы? 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП
Объект–это совокупность связей, отношений и свойств, которая существует 

объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя 
информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, 
устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько 
предметов исследования. Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая 
то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Она конкретизируется и развивается в задачах исследования. 
Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 
Вторая — с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, 

внутренних противоречий развития. 
Третья– со способностями преобразования, моделирования, опытно-

экспериментальной проверки. 
Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности 

совершенствования исследуемого явления, процесса, т. е. с практическими аспектами 
работы, с проблемой управления исследуемым объектом. Формулировка гипотезы. 
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ВТОРОЙ  ЭТАП
исследования носит ярко выраженный индивидуализированный характер, не терпит 

жестко регламентированных правил и предписаний. 

И все же есть ряд принципиальных вопросов, которые необходимо учитывать: вопрос о 
методике исследования, так как с ее помощью возможна техническая реализация различных 

методов. 

Методика–это совокупность приемов, способов исследования, порядок 
их применения и интерпретации полученных с их помощью результатов. 

В ходе исследования составляется программа. 
В ней должно быть отражено: – какое явление изучается; – по каким 

показателям; – какие критерии оценки применяются; – какие методы 
исследования используются; – порядок применения тех или иных методов. 

Таким образом, методика – это как бы модель исследования, 
причем развернутая во времени. 

Определенная совокупность методов продумывается для каждого 
этапа исследования. 

При выборе методики учитывается много факторов, и прежде всего 
предмет, цель, задачи исследования. 
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Третий этап
Внедрение полученных результатов в практику. 
Работа литературно оформляется. 



Общенаучные подходы и методы исследования

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет - это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного 
процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 
исследования. Именно на него и направлено основное 
внимание, именно предмет исследования определяет тему 
НИР, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 
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Общенаучные подходы и методы исследования

Методы эмпирического 
исследования

Методы теоретического 
познания

Общелогические методы и 
приемы исследования.

33



34

Идеалистический поход
отсутствие натурных экспериментов 

(замена объектов информацией о их 
состоянии) т.е. нет экспериментальных 
методов  вместо них – моделирование, т.е. 
замена объекта исследования его моделью!!

- отсюда - идеалистический поход (метод)



35

:–

                          Модели 

1) детерминированные
2) аддитивные (модель Альтмана)
3) линейные 
4) набор переменных и параметров сугубо экспертный
5) оптимизация заменяется на «экстремизацию», 

поскольку отсутствует система ограничений
6) факторы связаны между собой, но эту связь, как 

правило, не оценивают (финансовая устойчивость, 
ликвидность, рентабельность)

7) интерпретация результатов моделирования имеет 
субъективный характер



Системный подход
совокупность общенаучных методологических принципов 

(требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как 
систем. 

К числу этих требований относятся: 
а) выявление зависимости каждого элемента от его места и 

функций в системе с учетом того, что свойства целого 
несводимы к сумме свойств его элементов; 

б) анализ того, насколько поведение системы обусловлено 
как особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами 
ее структуры; 

в) исследование механизма взаимодействия системы и среды; 
г) изучение характера иерархичности, присущей данной 

системе; 
д) обеспечение всестороннего многоаспектного описания 

системы; 
е) рассмотрение системы как динамичной, развивающейся 

целостности.
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   Субъективный характер данных
В социально-гуманитарных науках результаты наблюдения 

в большей степени зависят от личности наблюдателя, его 
жизненных установок, ценностных ориентаций и других 
субъективных факторов. В этих науках различают простое 
(обычное) наблюдение, когда факты и события регистрируются 
со стороны, и соучаствующее (включенное наблюдение), когда 
исследователь включается, "вживается" в определенную 
социальную среду, адаптируется к ней и анализирует события 
"изнутри". В психологии давно применяются такие формы 
наблюдения, как самонаблюдение (интроспекция) и эмпатия - 
проникновение в переживания других людей, стремление 
понять их внутренний мир - их чувства, мысли, желания и т.д.


