
ЛЕКЦИИ 3 

 

Тема: РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

В период проводимых социально-экономических преобразований в стране, смены 

ценностных ориентаций в обществе, резкого повышения объёма информации, 

поступающей извне, обновления научных знаний, внедрения инновационных технологий в 

различных областях жизнедеятельности человека, возникла потребность в творческой 

личности, способной к самореализации в различных областях: профессиональной, 

исследовательской, управленческой, творческой, образовательной и других. В этих 

условиях общество и экономика существенно изменили требования к образованию. 

Сегодня сделан акцент на общее интеллектуальное развитие личности, поощрение 

креативности и самостоятельности [2, 3]. 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) PhD докторантов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров в 

сфере высшего образования, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса и быстро адаптироваться к современным 

условиям развития науки и экономики. 

Цели и задачи научно-исследовательской работы PhD докторантов 

Основной целью научно-исследовательской работы является формирование и раскрытие 

творческих способностей аспирантов, развития совершенствование форм привлечения 

молодежи к научной деятельности обеспечение единства учебного, научного и 

воспитательного процессов повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

• - обучение методологии, методике и технике рационального эффективного поиска и 

использования знаний; 

• - совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования 

с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 

• - развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности; 

• - привлечение аспирантов к участию в научных исследования практических 

разработках; 

• - освоение современных научных методологий, приобретение навыков 

• работы с научной литературой; 

• - получение новых научных материалов по теме диссертационной работы; 

• формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр вуза. 

Организация научно-исследовательской работы PhD докторантов 

Организация научно-исследовательской работы аспирантов осуществляется в 

соответствии: 

• - с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

• - действующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

В рамках государственных образовательных стандартов в структуре основной 

образовательной программы высшего образования в аспирантуре объем блока «Научно-

исследовательская работа», относящегося к вариативной части программы, составляет 192 

зачетные единицы для четырех лет обучения. 

Данный блок включает: 

• - научно-исследовательскую деятельность (распределенную); 



• - подготовку научно-квалификационной работы; 

Выполненная научно-квалификационная работа PhD докторантов должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и в программах 

академической мобильности, хоздоговорных научно-исследовательских работах. 

Индивидуальные планы научно-исследовательской работы по теме диссертации на весь 

период и на каждый год и семестр обучения обсуждаются на заседаниях отдела, на которых 

реализуются образовательные программы. 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской работы в 

каждом семестре и по итогам каждого года обучения отдел проводит аттестацию аспиранта. 

Научно-исследовательская работа аспирантов организуется в профильных отделах. 

Руководство научно-исследовательской работой PhD докторантов осуществляют 

профессора, доценты, научные сотрудники Центра, имеющие научную степень доктора или 

кандидата наук. 

Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, предусматривает:  

• -выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

• -выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в 

период практик. 

Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время, организуется в 

следующих формах: 

• - участие в работе научных семинаров; 

• - участие в научных конференциях регионального и иного уровня; 

• - подготовка научных статей самостоятельно и в соавторстве с сотрудниками или 

научным руководителем; 

• - оказание содействия по руководству научными работами PhD докторантами 

Центра. 

Научно-исследовательская работа PhD докторантов оценивается два раза в год в период 

прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированных зачетов. 

Результаты научно-исследовательской работы фиксируются в зачетной ведомости 

преподавателя. 

Для оценки научно-исследовательской работы аспиранта рекомендуется использовать 

систему критериев, приведенную в фондах оценочных средств. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются в виде отчета по НИР, который 

подписывается аспирантом, научным руководителем и заведующим профильного отдела . 

Ответственность должностных лиц при организации научно-исследовательской работы 

PhD докторантов. 

Ответственность за организацию научно-исследовательской работы PhD докторантов 

несут: 

• - в части руководства научно-исследовательской работы PhD докторантов - 

• научный руководитель PhD докторантов; 

• - в части оценки научно-исследовательской работы PhD докторантов - 

• заведующие профильных отделов; 

• - в части контроля результатов научно-исследовательской работы PhD докторантов 

заведующий отделом аспирантуры. 

 

В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по целевому 

назначению на фундаментальные, прикладные, поисковые и разработки.  

Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 



строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 

среды. 

Прикладные научные исследования – это исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач. Иными словами, они направлены на решение проблем 

использования научных знаний, полученных в результате фундаментальных исследований, 

в практической деятельности людей. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на определение 

перспективности работы над темой, отыскание путей решения научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в практику 

результатов конкретных фундаментальных и прикладных исследований. 

По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, 

краткосрочные и экспресс-исследования. 

В зависимости от форм и методов исследования некоторые авторы выделяют 

экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-аналитическое, 

историко-биографическое исследования и исследования смешанного типа. 

В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и эмпирический. 

Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием логических методов 

познания. На этом уровне полученные факты исследуются, обрабатываются с помощью 

логических понятий, умозаключений, законов и других форм мышления. Здесь 

исследуемые объекты мысленно анализируются, обобщаются, постигаются их сущность, 

внутренние связи, законы развития. На этом уровне познание с помощью органов чувств 

(эмпирия) может присутствовать, но оно является подчиненным. Структурными 

компонентами теоретического познания являются проблема, гипотеза и теория. 

Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача, способы решения которой 

неизвестны или известны не полностью. Различают проблемы неразвитые (предпроблемы) 

и развитые. Неразвитые проблемы характеризуются следующими чертами:  

1) они возникли на базе определенной теории, концепции;  

2) это трудные, нестандартные задачи;  

3) их решение направлено на устранение возникшего в познании противоречия;  

4) пути решения проблемы не известны. Развитые проблемы имеют более или менее 

конкретные указания на пути их решения. 

Гипотеза есть требующее проверки и доказывания предположение о причине, которая 

вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов и характере 

внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям:  

1) релевантности, т.е. относимости к фактам, на которые она опирается;  

2) проверяемости опытным путем, сопоставляемости с данными наблюдения или 

эксперимента (исключение составляют непроверяемые гипотезы); 

3) совместимости с существующим научным знанием;  

4) обладания объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно выводиться некоторое 

количество подтверждающих ее фактов, следствий. Большей объяснительной силой 

будет обладать та гипотеза, из которой выводится наибольшее количество фактов;  

5) простоты, т.е. она не должна содержать никаких произвольных допущений, 

субъективистских наслоений 

Различают гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные. 

Описательная гипотеза – это предположение о существенных свойствах объектов, 

характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта. 

Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-следственных зависимостях. 

Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и закономерностях развития 

объекта исследования. 



Теория – это логически организованное знание, концептуальная система знаний, 

которая адекватно и целостно отражает определенную область действительности. Она 

обладает следующими свойствами: 

Теория представляет собой одну из форм рациональной мыслительной 

деятельности. Теория – это целостная система достоверных знаний. Она не только 

описывает совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. выявляет происхождение и 

развитие явлений и процессов, их внутренние и внешние связи, причинные и иные 

зависимости и т.д. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, доказаны.  

Теории классифицируют по предмету исследования. По этому основанию различают 

социальные, математические, физические, химические, психологические, этические и 

прочие теории. Существуют и другие классификации теорий. 

В современной методологии науки выделяют следующие структурные элементы теории:  

• исходные основания (понятия, законы, аксиомы, принципы и т.д.);  

• идеализированный объект, т.е. теоретическую модель какой-то части 

действительности, существенных свойств и связей изучаемых явлений и предметов;  

• логику теории – совокупность определенных правил и способов доказывания; 

• философские установки и социальные ценности; 

• совокупность законов и положений, выведенных в качестве следствий из данной 

теории. 

Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные положения, учения, 

идеи и другие элементы. 

Понятие – это мысль, отражающая существенные и необходимые признаки 

определенного множества предметов или явлений. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают философскими, 

общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Совокупность понятий (терминов), которые используются в определенной науке, 

образует ее понятийный аппарат. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Принцип – это руководящая идея, основное исходное положение теории. 

Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказываемым и из 

которого по установленным правилам выводятся другие положения. 

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь 

между явлениями, процессами. Законы могут быть классифицированы по различным 

основаниям. Так, по основным сферам реальности можно выделить законы природы, 

общества, мышления и познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные. 

Закономерность – это: 1) совокупность действия многих законов; 2) система 

существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет отдельный 

закон. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности. 

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) определяющее 

стержневое положение в теории. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). Теоретические концепции обусловливают существование и 

содержание многих правовых норм и институтов. 

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного 

познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). 



На этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но имеют подчиненное 

значение. 

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования 

заключается в том, что:  

1) совокупность фактов составляет практическую основу теории или гипотезы;  

2) факты могут подтверждать теорию или опровергать ее;  

3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не может быть 

сформулирован без системы понятий, истолкован без теоретических представлений;  

 4) эмпирическое исследование в современной науке предопределяется, направляется 

теорией. 

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, эмпирические 

обобщения и законы (зависимости). 

П онятие «факт» употребляется в нескольких значениях:  

1) объективное событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт 

действительности) либо к сфере сознания и познания (факт сознания);  

2) знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана (истина);  

3) предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений и 

экспериментов. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в 

отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не 

являются. В отличие от теоретических законов, которые раскрывают существенные связи 

действительности, эмпирические законы отражают более поверхностный уровень 

зависимостей.  Этапы научно исследовательской работы 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, 

спланировать и выполнять в определенной последовательности. 

Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного 

исследования. Так, если оно проводится на технические темы, то вначале разрабатывается 

основной предплановый документ – технико-экономическое обоснование, а затем 

осуществляются теоретические и экспериментальные исследования, составляется научно-

технический отчет и результаты работы внедряются в производство. Применительно к 

работам студентов можно наметить следующие последовательные этапы их выполнения:  

1) подготовительный; 

2) проведение теоретических и эмпирических исследований;  

3) работа над рукописью и её оформление; 

4) внедрение результатов научного исследования. 

Представляется необходимым сначала дать общую характеристику каждому этапу 

научно-исследовательской работы, а затем более подробно рассмотреть те из них, которые 

имеют важное значение для выполнения научных исследований студентами. 

Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование необходимости 

проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и задач исследования; 

разработку плана или программы научного исследования; подготовку средств 

исследования (инструментария). 

Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются причины её 

разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой и материалами ранее 

проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы темы изучены и каковы 

полученные результаты. Особое внимание следует уделить вопросам, на которые ответов 

вообще нет либо они недостаточны. Составляется список отечественной и зарубежной 

литературы, картотека практики. Разрабатывается методика исследования. 

Подготавливаются средства НИР в виде анкет, вопросников, бланков интервью, 

программ наблюдения и др. 

Для проверки их годности могут проводиться пилотажные исследования. 



Исследовательский этап состоит из систематического изучения литературы по теме, 

статистических сведений и архивных материалов; проведения теоретических и 

эмпирических исследований, обработки, обобщения и анализа полученных данных; 

объяснения новых научных фактов, аргументирования и формулирования положений, 

выводов и практических рекомендаций и предложений. 

Третий этап включает: определение композиции (построения, внутренней 

структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов; подготовку черновой 

рукописи и её редактирование; оформление текста, в том числе списка использованной 

литературы и приложений. 

Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в практику и 

авторского сопровождения внедряемых разработок. Научные исследования не всегда 

завершаются этим этапом, но иногда научные работы студентов (например, дипломные 

работы) рекомендуются для внедрения в практическую деятельность правоохранительных 

органов и в учебный процесс. 

Понятия метода и методологии научных исследований 

Метод научного исследования – это способ познания объективной 

действительности. Способ представляет собой определенную последовательность 

действий, приемов, операций. 

В зависимости от содержания изучаемых объектов различают методы 

естествознания и методы социально-гуманитарного исследования. Методы исследования 

классифицируют по отраслям науки: математические, биологические, медицинские, 

социально-экономические, правовые и т.д. 

В зависимости от уровня познания выделяют методы эмпирического, 

теоретического и метатеоретического уровней. 

К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, сравнение, счет, 

измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и 

т.д. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический 

(гипотетико-дедуктивный), формализацию, абстрагирование, общелогические методы 

(анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и др. 

Методами метатеоретического уровня являются диалектический, метафизический, 

герменевтический и др. Некоторые ученые к этому уровню относят метод системного 

анализа, а другие его включают в число общелогических методов. 

В зависимости от сферы применения и степени общности различают методы:  

1) всеобщие (философские), действующие во всех науках и на всех этапах 

познания; 

2) общенаучные, которые могут применяться в гуманитарных, 

естественных и технических науках; 

3) частные – для родственных наук; 

4) специальные – для конкретной науки, области научного познания. 

От рассматриваемого понятия метода следует отграничивать понятия техники, процедуры 

и методики научного исследования. Под техникой исследования понимают совокупность 

специальных приемов для использования того или иного метода, а под процедурой 

исследования – определенную последовательность действий, способ организации 

исследования. 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Любое научное исследование осуществляется определенными приемами и способами, по 

определенным правилам. Учение о системе этих приемов, способов и правил называют 

методологией. Понятие «методология» в литературе употребляется в двух значениях:  

1) совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности (науке, 

политике и т.д.); 

2) учение о научном методе познания. 



Существуют следующие уровни методологии: 

1. Всеобщая методология, которая является универсальной по отношению ко всем 

наукам и в содержание которой входят философские и общенаучные методы 

познания. 

2. Частная методология научных исследований для группы родственных юридических 

наук, которую образуют философские, общенаучные и частные методы познания, 

например, государственно-правовых явлений. 

3. Методология научных исследований конкретной науки, в содержание которой 

включаются философские, общенаучные, частные и специальные методы познания, 

например, методология криминалистики, криминологии и других юридических наук.  

Философские и общенаучные методы научного исследования 

Среди всеобщих (философских) методов наиболее известными являются 

диалектический и метафизический. Эти методы могут быть связаны с различными 

философскими системами. Так, диалектический метод у К. Маркса был соединен с 

материализмом, а у Г.В.Ф. Гегеля – с идеализмом. 

При изучении предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из следующих 

принципов: 

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов:  

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) перехода количественных изменений в качественные;  

в) отрицания отрицания. 

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые явления и процессы, опираясь на 

философские категории: общего, особенного и единичного; содержания и формы; 

сущности и явления; возможности и действительности; необходимого и случайного; 

причины и следствия. 

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности. 

4. Рассматривать исследуемые предметы и явления: а) всесторонне; б) во всеобщей связи и 

взаимозависимости; в) в непрерывном изменении, развитии; 

г) конкретно-исторически. 

5. Проверять полученные знания на практике. 

Все общенаучные методы для анализа целесообразно распределить на три группы: 

обще логические, теоретические и эмпирические. 

Обще логическими методами являются анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

Анализ – это расчленение, разложение объекта исследования на составные части. Он 

лежит в основе аналитического метода исследования. 

Разновидностями анализа являются классификация и периодизация. 

Синтез – это соединение отдельных сторон, частей объекта исследования в единое 

целое. 

Индукция – это движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к общему 

положению. Индуктивные умозаключения «наводят» на мысль, на общее. 

Дедукция – это выведение единичного, частного из какого-либо общего положения; 

движение мысли (познания) от общих утверждений к утверждениям об отдельных 

предметах или явлениях. Посредством дедуктивных умозаключений «выводят» 

определенную мысль из других мыслей. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, 

что они имеют сходство с другими; рассуждение, в котором из сходства изучаемых 

объектов в некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других признаках. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический, 

формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, 

исторический, метод системного анализа. 



Аксиоматический метод – способ исследования, который состоит в том, что 

некоторые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказательств и затем по 

определенным логическим правилам из них выводятся остальные знания. 

Гипотетический метод – способ исследования с помощью научной гипотезы, т.е. 

предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о существовании 

некоторого явления или предмета. 

Разновидностью этого метода является гипотетико-дедуктивный способ 

исследования, сущность которого состоит в создании системы дедуктивно связанных 

между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах. 

В структуру гипотетико-дедуктивного метода входит: 

1) выдвижение догадки (предположения) о причинах и закономерностях изучаемых 

явлений и предметов; 

2) отбор из множества догадок наиболее вероятной, правдоподобной; 

3) выведение из отобранного предположения (посылки) следствия (заключения) с 

помощью дедукции; 

4) экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий. 

Формализация – отображение явления или предмета в знаковой форме какого-либо 

искусственного языка (например, логики, математики, химии) и изучение этого явления или 

предмета путем операций с соответствующими знаками. Использование искусственного 

формализованного языка в научном исследовании позволяет устранить такие недостатки 

естественного языка, как многозначность, неточность, неопределенность. При 

формализации вместо рассуждений об объектах исследования оперируют со знаками 

(формулами). 

Путем операций с формулами искусственных языков можно получать новые 

формулы, доказывать истинность какого-либо положения. Формализация является основой 

для алгоритмизации и программирования, без которых не может обойтись 

компьютеризация знания и процесса исследования. Этот метод используется, например, 

для создания компьютерных программ квалификации преступлений. 

Абстрагирование – мысленное отвлечение от некоторых свойств и отношений 

изучаемого предмета и выделение интересующих исследователя свойств и отношений. 

Обычно при абстрагировании второстепенные свойства и связи исследуемого объекта 

отделяются от существенных свойств и связей. 

Виды абстрагирования: отождествление, т.е. выделение общих свойств и отношений 

изучаемых предметов, установление тождественного в них, абстрагирование от различий 

между ними, объединение предметов в особый класс; изолирование, т.е. выделение 

некоторых свойств и отношений, которые рассматриваются как самостоятельные предметы 

исследования. В теории выделяют и другие виды абстракции: потенциальной 

осуществимости, актуальной бесконечности. 

Обобщение – установление общих свойств и отношений предметов и явлений; 

определение общего понятия, в котором отражены существенные, основные признаки 

предметов или явлений данного класса. Вместе с тем обобщение может выражаться в 

выделении не существенных, а любых признаков предмета или явления. Этот метод 

научного исследования опирается на философские категории общего, особенного и 

единичного. 

Исторический метод заключается в выявлении исторических фактов и на этой 

основе в таком мысленном воссоздании исторического процесса, при котором раскрывается 

логика его движения. Он предполагает изучение возникновения и развития объектов 

исследования в хронологической последовательности. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как метод научного познания состоит 

в том, что исследователь вначале находит главную связь изучаемого предмета (явления), 

затем, прослеживая, как она видоизменяется в различных условиях, открывает новые связи 

и таким путем отображает во всей полноте его сущность. 



Системный метод заключается в исследовании системы (т.е. определенной 

совокупности материальных или идеальных объектов), связей её компонентов и их связей 

с внешней средой. При этом выясняется, что эти взаимосвязи и взаимодействия приводят к 

возникновению новых свойств системы, которые отсутствуют у составляющих её объектов. 

К методам эмпирического уровня относятся: наблюдение, описание, счет, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование. 

Наблюдение – это способ познания, основанный на непосредственном восприятии 

свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. В результате наблюдения 

исследователь получает знания о внешних свойствах и отношениях предметов и явлений. 

В зависимости от положения исследователя по отношению к объекту изучения различают 

простое и включенное наблюдение. Первое состоит в наблюдении со стороны, когда 

исследователь – постороннее по отношению к объекту лицо, не являющееся участником 

деятельности наблюдаемых. Второе характеризуется тем, что исследователь открыто или 

инкогнито включается в группу, её деятельность в качестве участника. Например, в первом 

случае он со стороны наблюдает за соблюдением пешеходами правил дорожного движения 

при переходе улицы, а во втором случае сам включается в число участников движения, в 

отдельных моментах провоцируя их на нарушения. Если наблюдение проводилось в 

естественной обстановке, то его называют полевым, а если условия окружающей среды, 

ситуация были специально созданы исследователем, то оно будет считаться лабораторным. 

Результаты наблюдения могут фиксироваться в протоколах, дневниках, карточках, на 

кинопленках и другими способами. 

Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта, которые 

устанавливаются, например, путем наблюдения или измерения. Описание бывает: 1) 

непосредственным, когда исследователь непосредственно воспринимает и указывает 

признаки объекта; 2) опосредованным, когда исследователь отмечает признаки объекта, 

которые воспринимались другими лицами (например, характеристики НЛО). 

Счет – это определение количественных соотношений объектов исследования или 

параметров, характеризующих их свойства. 

Измерение – это определение численного значения некоторой величины путем 

сравнения её с эталоном. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 

объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Метод контрольной группы основан на сравнении результатов изучения основной 

(экспериментальной) и контрольной групп, которые уравнены по всем признакам, кроме 

изучаемого. 

Эксперимент – это искусственное воспроизведение явления, процесса в заданных 

условиях, в ходе которого проверяется выдвигаемая гипотеза. 

Эксперименты могут быть классифицированы по различным основаниям:  

по отраслям научных исследований – физические, биологические, химические, 

социальные и т.д.; 

по характеру взаимодействия средства исследования с объектом – обычные 

(экспериментальные средства непосредственно взаимодействуют с исследуемым 

объектом) и модельные (модель замещает объект исследования). 

Последние делятся на мысленные (умственные, воображаемые) и материальные 

(реальные). Приведенная классификация не является исчерпывающей. Моделирование – 

это получение знаний об объекте исследования с помощью его заменителей – аналога, 

модели. Под моделью понимается мысленно представляемый или материально 

существующий аналог объекта. 

На основании сходства модели и моделируемого объекта выводы о ней по аналогии 

переносятся на этот объект. 

В теории моделирования различают: 



1) идеальные (мысленные, символические) модели, например, в виде рисунков, 

записей, знаков, математической интерпретации; 

2) материальные (натурные, вещественные) модели, например, макеты, муляжи, 

предметы-аналоги для опытов при экспертизах, реконструкция внешнего облика 

человека по методу М.М. Герасимова.  В науках помимо общенаучных методов 

применяются частные методы исследования явлений. Они называются частными 

потому, что используются в родственных науках, обладают специфическими 

особенностями, зависящими от объекта и условий познания. 

Специальные методы исследования используются только в одной отрасли научного знания 

либо их применение ограничивается несколькими узкими областями знания.  


