
Лекция 1.

НАУКА КАК ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПЛАН
1 Значение и сущность научного поиска, научных 
исследований

2. Сущность исследования. Связь понятий 
“исследование”,“эксперимент”, “опыт”, “анализ”, 
“обследование”.



Предметом изучения дисциплины «Основы научно-
исследовательской деятельности» является проблема 
представления методологии научного творчества 
начинающим исследователям, организация научной 
работы, использование методов научного познания и 
применение логических законов и правил на практике. 

Программа курса «Основы научно-исследовательской 
деятельности» направлена на интенсивное изучение 
проблем, с которыми сталкиваются начинающие 
исследователи в процессе решения различных 
научных задач, характерных для современного 
общества



Поэтому начинающим исследователям необходимо 
ознакомиться с основами научных исследований, 
научиться стандартным методам и приемам ведения 
научной работы с целью использования полученных 
знаний для успешного участия в студенческих научных 
работах, подготовки научных публикаций по итогам 
самостоятельного исследования за период обучения в 
аспирантуре и подготовки ВКР и диссертации. 





Всякое научное исследование является относительно 
сложным процессом во времени и пространстве от 
творческого замысла до окончательного оформления 
научного труда. 
Изучать в научном смысле означает: 
• вести поисковые исследования, как бы составляя 

вариантный прогноз будущего, используя свои 
способности, возможности, современные ресурсы, 
опирающиеся на реальные достижения науки, 
техники, технологий; 

• задействовать не только процессы нахождения, 
выявления проблем, их описания, классификации, но 
и процедуры определения путей и методов их 
решения, оценки эффективности принимаемых 
направлений развития отраслей для общества; быть 
научно объективным. 





Непосредственные цели науки – описание, 
объяснение и предсказание процессов и 
явлений действительности.

Буквальное значение слова «наука» - знание 
(Краткий словарь по философии). 

Однако не любое знание может быть научным. 
Научное знание начинается только тогда, когда 
за совокупностью фактов осознается 
закономерность - всеобщая и необходимая 
связь между ними, что позволяет объяснить, 
почему данное явление протекает так, а не 
иначе, предсказать дальнейшее его развитие. 



 Значение и сущность научного поиска, 
научных исследований
Наука одновременно является:
– одной из форм общественного сознания;
– сферой человеческой деятельности, основная 
функция которой – выработка и теоретическая 
систематизация
объективных знаний о действительности;
– комплексной деятельностью по получению нового
знания и ее (деятельности) результат – сумму знаний, 
лежащих в основе научной картины мира;
– обозначением отдельных специальных отраслей
научных знаний.





Тема 2. Методология научного 
исследования. 
Эмпирический уровень научного 
исследования. 









ПРИМЕР: УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ИСТЕННОСТИ ИХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МЕТОДА



Пример: УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ИСТЕННОСТИ 
ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МЕТОДА)







ПРИМЕР, одного из способов доказательств:
Я ЗНАЮ, ЧТО Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, НО И ЭТО Я ЗНАЮ 
ОТНОСИТЕЛЬНО (Сократ)

Знание знание

Дуга –это область Незнание
Дуга –это  область Незнание

Получается – чем я меньше знаю. Тем я меньше не знаю.
Чем я больше знаю , нем я больше не знаю.













2. Сущность исследования. Связь понятий 
“исследование”,“эксперимент”, “опыт”, “анализ”, 
“обследование”.
Под исследованием в общем случае понимают 
профессиональную деятельность по получению новой 
информации (нового знания), исходя из минимального 
объема имеющейся, и осуществляемую по определенным 
правилам (алгоритмам) с использованием устоявшихся 
или нетривиальных методов.
Общая последовательность (алгоритм) проведения 
любого исследования может быть представлена на рис. 1.
Вышеизложенное можно выразить и по-другому: 
исследование — процесс познания, а его результат — 
новое знание, “нарощенное” на имеющееся



Рис. 1. Обобщенная схема исследования

1. Выявление проблемы
2. Распознавание проблемы, выявление
ее актуальности, значимости, масштабов и т. д.
3. Выявление объекта и предмета исследования.
Постановка его цели
4. Разрыв герменевтического круга
5. Выбор подхода к исследованию и его концепции
6. Выдвижение исследовательской гипотезы (гипотез)
7. Сбор недостающей информации,
включая постановку эксперимента
 



8. Обработка, визуализация, представление
информации в удобном для восприятия виде
9. Формулировка выводов: подтверждение
или опровержение гипотезы (гипотез)
10. Верификация нового знания
11. Составление модели изучаемого объекта.
Верификация модели
12. Модельное экспериментирование.
Прогнозирование поведения объекта 
исследования
13. Выработка предложений
по использованию полученного нового знания



Между тем сам по себе эксперимент представляет собой
один из способов, причем самых дорогостоящих, 
целенаправленного получения (а иногда сбора) 
информации, необходимой для
доказательства / опровержения выдвинутой при 
исследовании гипотезы, которую нельзя получить 
никаким другим способом.
Под экспериментом понимают “помещение” объекта 
исследования в специальные условия, наблюдение за 
его поведением, обусловленным изменением условий, и 
фиксацию информации (показателей), отражающей это 
поведение.
 Исходя из результатов наблюдений выдвинутая 
гипотеза может быть подтверждена
или опровергнута. (пример игра «рождение слухов и 
искажение информации)



Эксперимент осуществляют чаще всего по оригинальным,
тщательно продуманным методикам. Примерами могут служить
известные из школьных курсов эксперименты И. П. Павлова
(по доказательству наличия условных рефлексов и 
сигнальносистемы, проводившиеся над собаками), А. А. 
Майкельсона (по доказательству рефракции света) и др.

Проведение социального исследования требует особой 
осторожности, так как в его процессе возможно появление 
специфического эффекта, получившего название эффект 
Пигмаллиона.

Эффект Пигмаллиона — проявление предубежденности 
экспериментатора, влияющее на результат эксперимента. Он был
открыт Р. Розенталем, в исследованиях которого было показано,
что, сформулировав отношение экспериментатора к испытуемому, 
можно предсказать в ряде случаев исход эксперимента. 



Так, например, когда учителям 
характеризовали учеников в
одном случае как способных, а в другом 
как неспособных (при
их фактически одинаковых 
способностях), то положительное
отношение к ученикам в первом случае 
отражалось положительно на 
педагогической ситуации в целом и 
успехах учащихся, а
также их оценках.









Опыт в контексте этого раздела представляет собой 
единичный эксперимент. В эксперименте ставится, как 
правило, серия
или даже несколько серий однообразных опытов.

Анализ (в контексте этого раздела) представляет собой
небольшое, совершенно прикладное исследование, 
осуществляемое со стандартной целью, по 
стандартным методикам.
Новизна и значимость результатов анализа имеют 
локальное значение (например, анализ 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия позволяет получить информацию,
новую только по отношению к конкретному 
предприятию и относящуюся только к конкретному 
периоду времени).
























































