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ТЕМА КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ: «МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ». 

План практического занятия  

1. Основные понятия научно-исследовательской работы 
2. Этапы развития научного познания 

3. Классификация методов научных исследований. Концепция 
методологического знания. 

4. Философские методы научных исследований 

Общенаучные методы исследования 
 

Краткий теоретический материал по теме. 

 

1. Основные понятия научно-исследовательской ра-

боты 
Аспект - угол зрения, под которым рассматривается объект 

(предмет) исследования. 
Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объ-

яснения каких-либо явлений. 
Дедукция - вид умозаключения от общего к частному, ко-

гда из массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей 

совокупности таких случаев. 
Идея - определяющее положение в системе взглядов, тео-

рий и т.п. 
Индукция - вид умозаключения от частных фактов, поло-

жений к общим выводам. 

Информация: 
 - обзорная - вторичная информация, содержащаяся в обзо-

рах научных документов;  
- релевантная - информация, заключенная в описании про-

тотипа научной задачи; 
 - реферативная - вторичная информация, содержащаяся в 

первичных научных документах;  

- сигнальная - вторичная информация различной степени 
свертывания, выполняющая функцию предварительного опове-

щения; 
 - справочная - вторичная информация, представляющая 

собой систематизированные краткие сведения в какой-либо обла-

сти знаний. 
Исследовательская специальность (часто именуемая 
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как направление исследования ) - устойчиво сформировав-

шаяся сфера исследований, включающая определенное количе-

ство исследовательских проблем из одной научной дисциплины, 
включая область ее применения. 

Категория - форма логического мышления, в которой рас-
крываются внутренние, существенные стороны и отношения ис-

следуемых предметов. 
Концепция - система взглядов на что-либо, основная 

мысль, когда определяются цели и задачи исследования и указы-

ваются пути его ведения. 
Конъюнктура - создавшееся положение в какой-либо об-

ласти общественной жизни. Краткое сообщение - научный доку-
мент, содержащий сжатое изложение результатов (иногда пред-

варительных), полученных в итоге научно-исследовательской или 

опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа - 
оперативно сообщить о результатах выполненной работы на лю-

бом ее этапе. 
Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее 

полно и специфично характеризующее содержание научного до-
кумента или его части. 

Метод исследования - способ применения старого знания 

для получения нового знания. Является орудием получения науч-
ных фактов.  

Методология – это логически последовательная организа-
ция деятельности человека. Она состоит в определении предмета 

и цели изучения, выборе приемов и средств, которые покажут 

наилучший результат 
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. 
Научная тема - задача научного характера, требующая 

проведения научного исследования. Является основным планово-
отчетным показателем научно-исследовательской работы. 

Научная теория - система абстрактных понятий и утвер-
ждений, которая представляет собой не непосредственное, а иде-

ализированное отображение действительности. 

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

и теорий. 
Научное познание - исследование, которое характеризу-
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ется своими особыми целями, а главное - методами получения и 

проверки новых знаний. 

Научный доклад - научный документ, содержащий изло-
жение результатов научно-исследовательской или опытно-

конструкторской работы, опубликованной в печати или прочитан-
ной в аудитории. 

Научный отчет - научный документ, содержащий подроб-
ное описание методики, хода исследования (разработки), резуль-

таты, а также выводы, полученные в итоге научно-

исследовательской или опытно- конструкторской работы. Назна-
чение этого документа - исчерпывающе осветить выполненную 

работу по ее завершению или за определенный промежуток вре-
мени. 

Научный факт - событие или явление, которое является 

основанием для заключения или подтверждения. Является эле-
ментом, составляющим основу научного знания. 

Обзор - научный документ, содержащий систематизиро-
ванные научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге 

анализа первоисточников. Знакомит с современным состоянием 
научной проблемы и перспективами ее развития. 

Объект исследования - процесс или явление, порожда-

ющее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет 
исследования - все то, что находится в границах объекта иссле-

дования в определенном аспекте рассмотрения. Принцип - основ-
ное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки. 

Проблема - крупное обобщенное множество сформулиро-

ванных научных вопросов, которые охватывают область будущих 
исследований. Различают следующие виды проблем: - исследова-

тельская - комплекс родственных тем исследования в границах 
одной научной дисциплины и в одной области применения; - ком-

плексная научная - взаимосвязь научно-исследовательских тем из 

различных областей науки, направленных на решение важнейших 
народнохозяйственных задач; - научная - совокупность тем, охва-

тывающих 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. Совокуп-

ность обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. 
Она выступает как форма синтетического знания, в границах ко-

торой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю 
автономность и становятся элементами целостной системы. 
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Умозаключение - мыслительная операция, посредством 

которой из некоторого количества заданных суждений выводится 

иное суждение, определенным образом связанное с исходным. 
2. Этапы развития научного познания 

Всякая наука основана на фактах. Она собирает факты, со-
поставляет их и делает выводы - устанавливает законы той обла-

сти деятельности, которую изучает. Способы получения этих фак-
тов называются методами научного исследования. Наши пред-

ставления о сущности науки не будут полными, если мы не рас-

смотрим вопрос о причинах, ее породивших. Здесь мы сразу стал-
киваемся с дискуссией о времени возникновения науки. Когда и 

почему возникла наука? Существуют две крайние точки зрения по 
этому вопросу. Сторонники одной объявляют научным всякое 

обобщенное абстрактное знание и относят возникновение науки к 

той седой древности, когда человек стал делать первые орудия 
труда. Другая крайность – отнесение генезиса (происхождения) 

науки к тому сравнительно позднему этапу истории (XV - XVII 
вв.), когда появляется опытное естествознание. Современное на-

уковедение пока не дает однозначного ответа на этот вопрос, так 
как рассматривает саму науку в нескольких аспектах. 

Согласно основным точкам зрения наука – это: 

- система знаний; 
- деятельность по производству новых знаний; 

- форма общественного сознания;  
- социальный институт; 

- непосредственная производительная сила общества; 

- система профессиональной (академической) подготовки и 
воспроизводства кадров. 

 В зависимости от того, какой аспект мы будем принимать 
во внимание, мы получим разные точки отсчета развития науки:  

наука как система подготовки кадров существует с середины XIX 

в;  как непосредственная производительная сила - со второй по-
ловины XX в;  как социальный институт - в Новое время;  как 

форма общественного сознания - в Древней Греции;  как знания и 
деятельность по производству этих знаний - с начала человече-

ской культуры. Разное время рождения имеют и различные кон-
кретные науки. Так, античность дала миру математику, Новое 

время - современное естествознание, в XIX в. появляется обще-

ствознание.  
Наука - это сложное многогранное общественное явление: 

вне общества наука не может ни возникнуть, ни развиваться. Но 
наука появляется тогда, когда для этого создаются особые объек-
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тивные условия: более или менее четкий социальный запрос на 

объективные знания; социальная возможность выделения особой 

группы людей, чьей главной задачей становится ответ на этот 
запрос; начавшееся разделение труда внутри этой группы; 

накопление знаний, навыков, познавательных приемов, способов 
символического выражения и передачи информации (наличие 

письменности), которые и подготавливают революционный про-
цесс возникновения и распространения нового вида знания – 

объективных общезначимых истин науки. 

Несмотря на то, что все эти допущения были результатом 
сильной идеализации реальности, они позволяли абстрагировать-

ся от многих других свойств объектов, несущественных для реше-
ния определенного рода задач, а потому были вполне приемле-

мы. Началом новейшей революции в естествознании, приведшей 

к появлению современной науки, был целый ряд ошеломляющих 
открытий в физике, разрушивших всю картезианско-

ньютоновскую космологию. Это открытие электромагнитных волн 
Г. Герцем, коротковолнового электромагнитного излучения 

К.Рентгеном, радиоактивности А.Беккерелем, электрона 
Дж.Томсоном, светового давления П.Н.Лебедевым, введение идеи 

кванта М.Планком, создание теории относительности А. Эйнштей-

ном, описание процесса радиоактивного распада Э.Резерфордом. 
В 1913 - 1921 гг. на основе представлений об атомном ядре, элек-

тронах и квантах Н. Бор создает модель атома, разработка кото-
рой ведется в соответствии с периодической системой элементов 

Д.И. Менделеева. Это - первый этап новейшей революции в фи-

зике и во всем естествознании. Он сопровождается крушением 
прежних представлений о материи, ее строении, свойствах, фор-

мах движения и типах закономерностей, о пространстве и време-
ни. Это привело к кризису физики и всего естествознания, являв-

шегося симптомом более глубокого кризиса метафизических фи-

лософских оснований классической науки.  
Второй этап революции начался в середине 20-х гг. XX века 

и связан с созданием квантовой механики и сочетанием ее с тео-
рией относительности в новой квантово-релятивистской физиче-

ской картине мира. На исходе третьего десятилетия XX века прак-
тически все главнейшие постулаты, ранее выдвинутые наукой, 

оказались опровергнутыми. В их число входили представления об 

атомах как твердых, неделимых и раздельных «кирпичиках» ма-
терии, о времени и пространстве как независимых абсолютах, о 

строгой причинной обусловленности всех явлений, о возможности 
объективного наблюдения природы. Предшествующие научные 
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представления были оспорены буквально со всех сторон. Ньюто-

новские твердые атомы, как  выяснилось, почти целиком запол-

нены пустотой. Твердое вещество не является больше важнейшей 
природной субстанцией. Трехмерное пространство и одномерное 

время превратились в относительные проявления четырехмерно-
го пространственно-временного континуума. Время течет по-

разному для тех, кто движется с разной скоростью. Вблизи тяже-
лых предметов время замедляется, а при определенных обстоя-

тельствах оно может и совсем остановиться. Законы Евклидовой 

геометрии более не являются обязательными для природоустрой-
ства в масштабах Вселенной. Планеты движутся по своим орбитам 

не потому, что их притягивает к Солнцу некая сила, действующая 
на расстоянии, но потому, что само пространство, в котором они 

движутся, искривлено. Субатомные феномены обнаруживают себя 

и как частицы, и как волны, демонстрируя свою двойственную 
природу. Стало невозможным одновременно вычислить местопо-

ложение частицы и измерить ее ускорение. Принцип неопреде-
ленности в корне подрывал и вытеснял собой старый лапласов-

ский детерминизм. Научные наблюдения и объяснения не могли 
двигаться дальше, не затронув природы наблюдаемого объекта. 

Физический мир, увиденный глазами физика XX века, напоминал 

не столько огромную машину, сколько необъятную мысль.  
Началом третьего этапа революции были овладение атом-

ной энергией в 40-е годы нашего столетия и последующие иссле-
дования, с которыми связано зарождение электронно-

вычислительных машин и кибернетики. В этот период наряду с 

физикой стали лидировать химия, биология и цикл наук о Земле. 
С середины XX века наука окончательно слилась с техникой, при-

ведя к современной научно-технической революции. Квантово-
релятивистская научная картина мира стала первым результатом 

новейшей революции в естествознании. Другим результатом 

научной революции стало утверждение неклассического стиля 
мышления. 

3. Классификация методов научных исследований. 
Концепция методологического знания. 

Многообразие видов человеческой деятельности обуслов-
ливает многообразный спектр методов, которые могут быть клас-

сифицированы по самым различным основаниям (критериям). 

Прежде всего, следует выделить методы духовной, идеальной (в 
том числе научной) и методы практической, материальной дея-

тельности. В настоящее время стало очевидным, что система ме-
тодов, методология не может быть ограничена лишь сферой 
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научного познания, она должна выходить за ее пределы и непре-

менно включать в свою орбиту и сферу практики. При этом необ-

ходимо иметь в виду тесное взаимодействие этих двух сфер.  
Оснований  деления методов на группы может быть не-

сколько. Так, в зависимости от роли и места в процессе научного 
познания можно выделить методы формальные и содержатель-

ные, эмпирические и теоретические, фундаментальные и при-
кладные, 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 каче-

ственные и количественные методы, однозначно-детерминистские 

и вероятностные, методы непосредственного и опосредованного 
познания, оригинальные и производные и т.д.  

В современной философско-методологической литературе 
различают несколько аспектов метода как такового. Каждый ме-

тод имеет три основных аспекта: объективно-содержательный, 
операциональный и праксеологический. Первый аспект выражает 

обусловленность (детерминированность) метода предметом по-

знания через посредство теории.  
Операциональный аспект фиксирует зависимость содержа-

ния метода не столько от объекта, сколько от субъекта познания, 
от его компетентности и способности перевести соответствующую 

теорию в систему правил, принципов, приемов, которые в своей 

совокупности и образуют метод.  
Праксеологический аспект метода составляют такие его 

свойства, как эффективность, надежность, ясность, конструктив-
ность и т.п.  

К числу характерных признаков научного метода (к какому 

бы типу он ни относился) чаще всего относят: объективность, 
воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкретность 

и др. Так, например, рассуждая о методе, крупный британский 
философ и математик XX в. А. Уайтхед считал, что любой метод 

задает «способ действий» с данными, с фактами, значимость ко-
торых определяется теорией. Последняя и «навязывает метод», 

который всегда конкретен, ибо применим только к теориям соот-

ветствующего вида. Поэтому, хотя, согласно А.Уайтхеду, каждый 
метод представляет собой «удачное упрощение», «однако с по-

мощью любого данного метода можно открывать истины только 
определенного, подходящего для него типа и формулировать их в 
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терминах, навязываемых данным методом», а не каким либо ме-

тодом «вообще».  

В современной науке достаточно успешно «работает» мно-
гоуровневая концепция методологического знания. В этом плане 

все методы научного познания могут быть разделены на следую-
щие основные группы (по степени общности и широте примене-

ния) - всеобщие, общие, специфические. 
4. Философские методы научных исследований 

Философские методы, среди которых наиболее древними 

являются диалектический и метафизический. По существу, каж-
дая философская концепция имеет методологическую функцию, 

является своеобразным способом мыслительной деятельности. 
Поэтому философские методы не исчерпываются двумя назван-

ными. К их числу также относятся такие методы, как аналитиче-

ский (характерный для современной аналитической философии), 
интуитивный, феноменологический, герменевтический и др. Не-

редко философские системы (и соответственно и их методы) со-
четались и «переплетались» между собой в разных «пропорци-

ях». Так, диалектический метод у Ф.Гегеля был соединен с идеа-
лизмом, у К. Маркса (как, кстати, и у Гераклита) - с материализ-

мом. Г. Гадамер пытался совместить герменевтику с рационали-

стической диалектикой и т.д.  
Философские методы - это не «свод» жестко фиксирован-

ных регулятивов, а система «мягких» принципов, операций, при-
емов, носящих всеобщий, универсальный характер, т.е. находя-

щихся на самых высших (предельных) «этажах» абстрагирования.  

Философские методы не описываются в строгих терминах логики 
и эксперимента, не поддаются формализации и математизации. 

Они задают лишь самые общие регулятивы исследования, его ге-
неральную стратегию, но не заменяют специальные методы и не 

определяют окончательный результат познания прямо и непо-

средственно. Опыт показывает, что «чем более общим является 
метод научного познания, тем он неопределеннее в отношении 

предписания конкретных шагов познания, тем более велика его 
неоднозначность в определении конечных результатов исследо-

вания». Но это не означает, что философские методы вовсе не 
нужны.  

Как свидетельствует история познания, ошибка на высших 

этажах познания может завести целую программу исследования в 
тупик. Например, ошибочные общие исходные установки (меха-

ницизм-витализм, эмпиризм-априоризм) с самого начала пред-
определяют искажение объективной истины, приводят к ограни-
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ченному метафизическому взгляду на сущность изучаемого объ-

екта. Все возрастающую роль в современном научном познании 

играет диалектико-материалистическая методология. Она реаль-
но функционирует не в виде жесткой и однозначной совокупности 

норм, «рецептов» и приемов, а в качестве диалектической и гиб-
кой системы всеобщих принципов и регулятивов человеческой 

деятельности, в том числе мышления в его целостности. Важная 
задача диалектико-материалистической методологии состоит в 

разработке всеобщего способа деятельности, в развитии таких 

категориальных форм, которые были бы максимально адекватны 
всеобщим законам существования самой объективной действи-

тельности.  
Однако каждая такая форма не есть зеркальное отражение 

последней, и она не превращается автоматически в методологи-

ческий принцип. Чтобы стать им, всеобщие диалектические по-
ложения должны принять форму нормативных требований, свое-

образных предписаний, которые (в сочетании с регулятивами 
других уровней) определяют способ действия субъекта в позна-

нии и изменении реального мира. 
Объективная детерминированность диалектико-логических 

принципов, как и вообще всех социальных норм, служит основа-

нием для последующего субъективного использования их в каче-
стве средства познания и практического овладения действитель-

ностью. Диалектический метод нельзя сводить к универсальным 
логическим схемам с заранее отмеренными и гарантированными 

ходами мысли. Однако, ученых интересуют не сами по себе кате-

гории «развитие», «противоречие», «причинность» и т.п., а 
сформулированные на их основе регулятивные принципы. При 

этом они хотят  знать, как последние могут помочь в реальном 
научном исследования, каким образом они могут способствовать 

адекватному постижению соответствующей предметной области и 

познанию истины. Вот почему все еще приходится слышать от 
ученых призывы к созданию прикладной философии - своеобраз-

ного моста между всеобщими диалектическими принципами и ме-
тодологическим опытом решения конкретных задач в той или 

иной науке.    Проиллюстрируем сказанное на примере некоторых 
важнейших принципов диалектического метода: 

1. Объективность - философский, диалектический принцип, 

основанный на признании действительности в ее реальных зако-
номерностях и всеобщих формах. Основное содержание данного 

принципа можно представить в виде следующих требований: 
- исходить из чувственно-предметной деятельности (прак-
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тики) во всем ее объеме и развитии; 

- осознать и реализовать активную роль субъекта познания 

и действия; 
- исходить из фактов в их совокупности и уметь выражать 

логику вещей в логике понятий; 
- выявить внутреннее единство (субстанцию) предмета как 

глубинную основу всех его формообразований; 
- умело выбрать адекватную данному предмету систему ме-

тодов и сознательно, последовательно реализовывать ее; 

- рассмотреть предмет в соответствующем социокультурном 
контексте, в рамках определенных мировоззренческих ориента-

ций; 
- подходить ко всем процессам и явлениям конструктивно-

критически и действовать в соответствии с логикой данного 

предмета. 
2. Всесторонность - философский, диалектический принцип 

познания и иных форм деятельности, выражающий всеобщую 
связь всех явлений действительности. Включает в себя следую-

щие основные требования:  
 - вычленение предмета исследования и проведение его 

границ; 

- его целостное «многоаспектное» рассмотрение; 
- изучение в чистом виде каждой из сторон предмета; 

- осуществление познания как процесса, развертывающего-
ся вглубь и вширь, в единстве интенсивной и экстенсивной его 

сторон; 

- вычленение сущности, главной стороны предмета, суб-
станционального его свойства. Принцип всесторонности наиболее 

тесно связан с философским принципом конкретности и общена-
учным принципом системности 

3. Конкретность (от лат. concretus - сгущенный) - философ-

ская категория, выражающая вещь или систему взаимосвязанных 
вещей в совокупности всех своих сторон и связей, которая отра-

жается как чувственно-конкретное (на эмпирическом этапе) или 
как мысленно-конкретное (на теоретическом этапе). На основе 

этой категории развертывается диалектический принцип конкрет-
ности, включающий ряд требований: 

- «вывести» данное явление из его субстанционального 

признака (главной, существенной стороны) и воспроизвести его 
как диалектически расчлененное целое; 

- проследить преломление общего в единичном, сущности в 
явлениях, закона в его модификациях; 
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- учесть многообразные условия места, времени и другие 

обстоятельства, изменяющие бытие этого предмета; 

- выявить специфический механизм взаимосвязи общего и 
единичного; 

- рассмотреть данный предмет в составе более широкого 
целого, элементом которого он является. 

4. Историзм - философский, диалектический принцип, яв-
ляющийся методологическим выражением саморазвития действи-

тельности в плане его направленности по оси времени в виде це-

лостного непрерывного единства таких состояний (временных 
периодов) как прошлое, настоящее и будущее. Данный принцип 

включает в себя следующие основные требования: 
- изучение настоящего, современного состояния предмета 

исследования; 

- реконструкция прошлого - рассмотрение генезиса, возник-
новения последнего и основных этапов его исторического движе-

ния; 
- предвидение будущего, прогнозирование тенденций даль-

нейшего развития предмета. 
5. Противоречия принцип - диалектический принцип, име-

ющий основой реальные противоречия вещей и сводящийся к 

следующим основным требованиям: 
- выявление предметного противоречия; 

- всесторонний анализ противоположностей противоречия в 
чистом виде; 

- рассмотрение предмета как единства (синтеза) противо-

положностей в целом на основе знания каждой из них; 
- определение места противоречия в системе других проти-

воречий предмета; 
- прослеживание этапов развития данного противоречия; 

- анализ механизма разрешения противоречия как процесса 

и результата его развертывания и обострения.  
Диалектические противоречия в мышлении, отражающие 

реальные противоречия, необходимо отличать от так называемых 
«логических» противоречий, которые выражают путаницу и непо-

следовательность мысли и запрещены законами формальной ло-
гики. При неверной реализации и применении принципов диалек-

тики возможны многочисленные искажения их требований, а зна-

чит, отклонения от пути к истине и возникновение заблуждений.  
В частности, объективизм и субъективизм (в многообразных своих 

формах); односторонность или субъективистское объединение 
случайно «вырванных» сторон предмета; игнорирование его сущ-
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ности или подмена ее второстепенными, несущественными мо-

ментами; абстрактный подход к предмету без учета определенных 

условий места, времени и других обстоятельств; некритическое 
его рассмотрение; модернизация или архаизация прошлого; 

отождествление (смешение) предпосылок возникновения предме-
та с ним самим; понимание разрешения противоречия как 

«нейтрализации» его сторон и ряд других. 
5. Общенаучные методы исследования 

Общенаучные подходы и методы исследования получили 

широкое развитие и применение в современной науке. Они вы-
ступают в качестве своеобразной «промежуточной методологии» 

между философией и фундаментальными теоретико-
методологическими положениями специальных наук. К общенауч-

ным понятиям чаще всего относят такие понятия, как «информа-

ция», «модель», «структура», «функция», «система», «элемент», 
«оптимальность», «вероятность» и др. Характерными чертами 

общенаучных понятий являются, во-первых, «сплавленность» в 
их содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда част-

ных наук и философских категорий. Во-вторых, возможность их 
формализации, уточнения средствами математической теории, 

символической логики. Если философские категории воплощают в 

себе предельно возможную степень общности - конкретно-
всеобщее, то общенаучным понятиям присуще большей частью 

абстрактно-общее (одинаковое), что и позволяет выразить их аб-
страктно-формальными средствами. Важным критерием «фило-

софичности», «диалектичности» того или иного «мыслительного 

формообразования» является его необходимое «участие» в ре-
шении основного вопроса философии (во всем его объеме). На 

основе общенаучных понятий и концепций формулируются соот-
ветствующие методы и принципы познания, которые и обеспечи-

вают связь и оптимальное взаимодействие философии со специ-

ально-научным знанием и его методами. К числу общенаучных 
принципов и подходов относятся системный и структурно-

функциональный, кибернетический, вероятностный, моделирова-
ние, формализация и ряд других. 

Особенно бурно в последнее время развивается такая об-
щенаучная дисциплина как синергетика - теория самоорганизации 

и развития открытых целостных систем любой природы - природ-

ных, социальных, когнитивных.  Среди основных понятий синер-
гетики такие понятия, как «порядок», «хаос», «нелинейность», 

«неопределенность», «нестабильность», «диссипативные струк-
туры», «бифуркация». Синергетические понятия тесно связаны и 
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переплетаются с рядом философских категорий, особенно таких, 

как «бытие», «развитие», «становление», «целое», «случай-

ность», «возможность» и др. Важная роль общенаучных подходов 
состоит в том, что в силу своего «промежуточного характера» они 

опосредствуют взаимопереход философского и частнонаучного 
знания (а также соответствующих методов). Дело в том, что пер-

вое не накладывается чисто внешним, непосредственным образом 
на второе. Поэтому попытки сразу, «в упор» выразить специаль-

но-научное содержание на языке философских категорий бывают, 

как правило, неконструктивными и малоэффективными. 
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, биоло-

гии и социально-гуманитарных наук. 
Дисциплинарные методы - система приемов, применяемых в 

той или иной научной дисциплине, входящей в какую-нибудь от-
расль науки или возникшей на стыках наук. Каждая фундамен-

тальная наука представляет собой комплекс дисциплин, которые 
имеют свой специфический предмет и свои своеобразные методы 

исследования. 

Методы междисциплинарного исследования как совокуп-
ность ряда синтетических, интегративных способов (возникших 

как результат сочетания элементов различных уровней методоло-
гии), нацеленных главным образом на стыки научных дисциплин. 

Широкое применение эти методы нашли в реализации комплекс-

ных научных программ. Таким образом, методология не может 
быть сведена к какому-то одному, даже «очень важному методу». 

«Ученый никогда не должен полагаться на какое-то единственное 
учение, никогда не должен ограничивать методы своего мышле-

ния одной-единственной философией». Методология не есть  

простая сумма отдельных методов, их «механическое единство». 
Методология - сложная, динамичная, целостная, субординирован-

ная система способов, приемов, принципов разных уровней, сфер 
действия, направленности, эвристических возможностей, содер-

жаний, структур и т.д. 
                              

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие науки. 
2. Основные этапы развития научного знания. 

3. Понятие, сущность и классификация исследований. 
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4. Объект и предмет исследования. Постановка проблемы. 

5. Структура научного познания, его уровни и формы. 

6. Методы научного исследования. 
7. Место исследований в управленческой деятельности 

8. Системный подход в исследовании. Система управления как 
предмет исследования. 

9. Понятие и составляющие методологии исследования. 
10. Гипотеза как элемент методологии исследования. 

11. Теория и практика в исследованиях. 

12. Концепция как результат исследования. 
13. Формы мышления как база формально-логических методов 

исследования 
14. Логика как основа формально-логических методов исследо-

вания. 

15. Классификация как один из формально-логических методов 
исследования. 

16. Индукция и дедукция как формально-логические методы ис-
следования 

17. Классификация общенаучных методов исследования. 
18. Научное познание и творчество. 

19. Методы эмпирического уровня исследования. 

20. Методы теоретического уровня исследования. 
21. Рациональное и иррациональное в научном исследовании. 

22. Интуитивный поиск и интуитивное знание. 
23. Вера и научное знание. 

24. Сущность, виды специфических методов исследования. 

Научное исследование как логика познания сущности. 
 



 

Управление цифровых образовательных технологий 

Методология научных исследований в экономике 

 

 18 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Байбородова Л. В., Чернявская А. П. Методология и ме-

тоды научного исследования. Учебное пособие. — М.: Юрайт. 
2018. 222 с.  

2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Го-

релов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 365 с.   
3. Дрещинский В. А. Методология научных исследований. 

Учебник для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 
274 с.  

4. Исследование операций в экономике: учебник для ака-

демического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 438 с.   

5. Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика: учебник 
для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с.  

6. Розанова Н. М. Основы научных исследований. Учебно-
практическое пособие. — М.: КноРус. 2020. 328 с.  

7. Северцев, Н. А. Системный анализ теории безопасности: 
учеб. пособие для академического бакалавриата / Н. А. Северцев, 

А. В. Бецков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 456 с. 


