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В современной научной литературе под методологией чаще всего понимают учение
о принципах построения, формах и способах научно- познавательной деятельности.
Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования —
его объекта, предмета, задач исследования, совокупности исследовательских
методов, средств и способов, необходимых для их решения, а также формирует
представление о последовательности движения исследователя в процессе
решения научной задачи.

В самом общем смысле под методологией понимается система методов,
используемых в некоторой области деятельности. Но в контексте философского
исследования методология – это, прежде всего, учение о методах научной
деятельности, общая теория научного метода. Ее задачи заключаются в
исследовании возможностей и перспектив развития соответствующих методов в
ходе научного познания. Методология науки стремится упорядочить,
систематизировать методы, установить пригодность их применения в различных
областях. Методология науки исследует познавательные процессы, происходящие
в науке, формы и методы научного познания. Методология как общая теория
метода формировалась в связи с необходимостью обобщения и разработки тех
методов, которые возникли в философии и науке.

При рассмотрении принципов научного исследования будем исходить из того, что
методология есть не что иное, как применение общих принципов, теорий при
решении исследовательских задач, проблем конкретной науки. При этом следует
отметить, что степень общности самих принципов различна.

Прежде всего следует отметить общефилософские принципы, общие для всех
наук.

Речь идет о наиболее общих — так называемых всеобщих — принципах, законах и
категориях. Все они носят философский характер, и в данном случае диалектика
выступает как общая методология научного познания.

Важную методологическую роль в научном исследовании играют категории
диалектики — сущность и явление; причина и следствие; необходимость и
случайность; возможность и действительность; содержание и форма; единичное,
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особенное и общее и др. Они служат надежным методологическим средством,
которое дает возможность не только глубоко проникать в сложные проблемы
науки и образования, но и творчески решать их.

Важные методологические требования к исследованию научных проблем вытекают
из основных законов диалектики. Эти законы выражают универсальные формы,
пути и движущую силу развития материального мира и его познания и являются
всеобщим методом диалектического мышления. В этих законах диалектики
конкретизируются ее основные категории в их историческом становлении и
соотношении. Законы диалектики представляют собой логичное выражение
существенного в развитии.

Закон единства и борьбы противоположностей. Движущую силу развития
выражает закон единства и борьбы противоположностей. Сущность этого закона
состоит в том, что предметы и явления объективного мира в процессе своего
развития, вытекающего из взаимодействия и противоречия между различными
предметами и явлениями и различными сторонами внутри предметов и явлений,
переходят из состояния незаметного, несущественного различия составляющих
данное явление сторон, тенденций к существенным различиям моментов целого и
к противоположностям, которые вступают между собой в противоречие, борьбу,
составляющую внутренний источник развития.

Закон перехода количественных изменений в качественные. Развитие как
движение от простого к сложному, от низшего к высшему, от старого
качественного состояния к более высокому, новому качеству есть одновременно и
непрерывный, и прерывный процесс. При этом количественные изменения явлений
до известного предела носят характер относительно непрерывного роста одного и
того же по своему качеству объекта, который, изменяясь количественно в
пределах одной и той же меры, не перестает быть тем, что он есть. Только на
определенной ступени развития, при определенных условиях объект теряет свое
прежнее качество и становится новым. Развитие, таким образом, есть единство
прерывности и непрерывности, революционного, скачкообразного и эволюционного
изменения явлений. Этот всеобщий закон развития констатирует, что накопление
незаметных, постепенных количественных изменений в определенный для
каждого отдельного процесса момент с необходимостью приводит к
существенным, коренным, качественным изменениям, к скачкообразному переходу
от старого качества к новому. Этот закон имеет место во всех процессах развития
природы, общества и мышления. Он важен для понимания диалектической
концепции развития и ее отличия от всевозможных метафизических концепций,



сводящих движение, развитие к одним количественным изменениям
существующего, без уничтожения старого и возникновения нового.

Закон отрицания отрицания. Всякое развитие есть определенным образом
направленный процесс. Эту сторону развития выражает закон отрицания
отрицания. Каждое явление относительно и в силу своей конечной природы
переходит в другое явление, которое при определенных условиях может стать
противоположностью первого и выступить в роли его отрицания. Отрицание
составляет необходимое условие развития, поскольку оно есть не только
отрицание старого, но и утверждение нового. Но процесс развития не
останавливается на этом. Вновь возникшее качество также переходит в иное
качество. Отрицание снимается вторым отрицанием, а вся цепь развития
представляет собой процесс отрицания отрицания. В результате этого
нарастающего отрицания отрицания получается движение предмета от простого к
сложному, от низшего к высшему с элементами повторения пройденного,
временного отступления назад и т. д. Закон отрицания отрицания дает
обобщенное выражение развития в целом, вскрывая внутреннюю связь,
поступательный характер развития; он выражает такой переход явлений из одного
качественного состояния в другое, при котором в новом качестве воспроизводятся
на более высоком уровне некоторые черты старого качества. Словом, этот закон
выражает и процесс коренного изменения старого качества, повторяющуюся связь
между различными этапами развития, то – есть основную тенденцию развития и
преемственность между старым и новым. Развитие совершается так, что высшая
ступень развития выступает как синтез всего предшествующего движения в его
снятом виде. Каждый момент развития, как бы он ни был отличен от предыдущего,
происходит из него, является результатом его развития, поэтому заключает,
сохраняет его в. себе в преобразованном виде. Из этого вытекает важное
требование к научному познанию, выступающее в качестве метода: только то
историческое познание может быть плодотворным, которое каждый момент
исторического развития рассматривает как результат предшествующего момента и
в органичной.

Из этих общефилософских положений выделяют общие методологические
принципы научного исследования.

Каковы же основные методологические принципы научного исследования?

1. Большую роль в успешном осуществлении исследований играет принцип
единства теории и практики. Практика — критерий истинности того или иного



теоретического положения. Теория, не опирающаяся на практику, оказывается
умозрительной, бесплодной. В свою очередь, теория призвана осветить путь
практике. Практика, не направляемая научной теорией, страдает стихийностью,
отсутствием должной целеустремленности, малоэффективностью.

2. Другим методологическим принципом является конкретно- исторический подход
к исследуемой проблеме. Это научный принцип, который требует от исследователя
понимания того, что любой изучаемый объект или процесс уникален по своей
природе, имеет не только общие черты с себе подобными, но и всегда чем-то
отличается от них. Он показывает необходимость учета в процессе изучения
процессов всех конкретных условий, в которых они развиваются: места, времени,
конкретной сложившейся обстановки. Каждое явление уникально по своей
природе. Нельзя ограничиваться в характеристике конкретного явления
применением к нему знаний, уже имеющихся о явлениях подобного вида. Опыт
убеждает, что нельзя глубоко исследовать ту или иную проблему идя только
проторенными путями, следуя выработанным шаблонам и не пытаясь творчески
преобразовать их. Если исследователь стремится по-настоящему помочь бурно
развивающейся практике, он должен по-новому решать возникающие проблемы.
Творчество неотделимо от конкретно-исторического подхода к оценке явлений: то,
что на определенном историческом этапе считается прогрессивным, в иных
условиях может быть реакционным. Иначе говоря, нельзя оценивать теории
прошлого с позиций современности.

3. Творческий подход к решению исследуемой проблемы тесно связан с принципом
объективности рассмотрения явлений самих по себе. Искусство исследователя
заключается в том, чтобы найти пути и средства проникновения в суть феномена,
не внеся при этом ничего внешнего, субъективного. К примеру, в истории науки
долгое время бытовало мнение, что объективная реальность, в том числе и
внутренний мир человека, непознаваема и что в лучшем случае эту реальность
можно познать, уловить только с помощью самонаблюдения, самосозерцания
(такой метод называется интроспекцией). Естественно, что данный метод не
соответствовал принципу объективности рассмотрения исследуемых явлений.

4. Успех исследования во многом зависит от реализации принципа всесторонности
изучения процессов и явлений. Любой феномен связан многими нитями с другими
явлениями и его изолированное, одностороннее рассмотрение неизбежно приводит
к искаженному, ошибочному выводу. К примеру, образовательный процесс в вузе
сложен, динамичен и неразрывно связан со многими факторами. Следовательно,
его и надо изучать как определенное явление, относительно обособленное от



внешней среды и в то же время находящееся в тесном контакте с ней. Такой
подход дает возможность моделировать изучаемые явления и исследовать их в
состоянии развития и в разных условиях. Он позволяет осуществить
многоуровневое и многоплановое изучение того или иного психолого-
педагогического процесса, в ходе которого строится не одна, а ряд моделей,
отражающих данное явление на разных уровнях и срезах. При этом возможен
синтез этих моделей в новой целостной обобщающей модели и в конечном счете —
в целостной теории, раскрывающей суть исследуемой проблемы.

5. Методологический принцип всесторонности предполагает комплексный подход к
исследованию процессов и явлений. Одно из важнейших требований комплексного
подхода — установление всех взаимосвязей исследуемого явления, учет всех
внешних воздействий, оказывающих на него влияние, устранение всех случайных
факторов, искажающих картину изучаемой проблемы. Другое его существенное
требование — использование в ходе исследования разнообразных методов в их
различных сочетаниях. Опыт убеждает, что нельзя успешно исследовать ту или
иную проблему с помощью какого-то одного универсального метода.

6. Еще один методологический принцип научного исследования — единство
исторического и логического. Логика познания объекта, феномена воспроизводит
логику его развития, т. е. его историю. История развития личности, например,
служит своеобразным ключом к пониманию конкретной личности, принятию
практических решений по ее воспитанию и обучению. В истории развития личности
сказывается ее сущность, так как человек лишь постольку является личностью,
поскольку он имеет свою историю, жизненный путь, биографию.

7. К методологическим принципам исследования относится системность, то - есть
системный подход к изучаемым объектам. Он предполагает рассмотрение объекта
изучения как системы: выявление определенного множества ее элементов
(выделить и учесть все их невозможно, да этого и не требуется), установление
классификации и упорядочение связей между этими элементами, выделение из
множества связей системообразующих, то - есть обеспечивающих соединение
разных элементов в систему.

Системный подход выявляет структуру (выражающую относительную
жизненность) и организацию (количественную характеристику и направленность)
системы; основные принципы управления ею.



Таковы наиболее общие методологические требования к конкретному научному
исследованию. Диалектика, ее законы, категории учитываются в конкретном
исследовании прежде всего как всеобщие принципы.

На базе всеобщих принципов сложились частные принципиальные требования,
которые непременно должны учитывать исследователи: принцип детерминизма;
единства внешних воздействий и внутренних условий развития; активной
деятельности; принцип развития и др. В чем суть данных принципов?

1. Принцип детерминизма обязывает исследователя учитывать влияние различных
факторов и причин на развитие тех или иных явлений. При исследовании личности
необходимо учитывать три подсистемы детерминации ее поведения: прошлое,
настоящее и будущее, объективно отражаемое ею.

А) Прошлое личности отражается в ее жизненном пути, биографии, а также в
личностных качествах и моральном облике. Влияние прошлого, истории развития
личности на ее поведение носит опосредованный характер.

Б) Непосредственное же влияние на поведение, поступки оказывает сознание,
мотивы деятельности личности. Внутренние условия развития личности наряду с
деятельностью и общением составляют настоящую систему, обусловливающую ее
совершенствование. Кроме этого, детерминирующее влияние на личность
оказывают и внешние условия.

В) Исключительно велико влияние на развитие личности целей ее деятельности,
которые в значительной степени устремлены в будущее. В этом смысле можно
говорить о будущем как подсистеме детерминации развития личности. При этом
сознательная цель как закон предопределяет способ, характер деятельности
личности и оказывает в силу этого существенное влияние на ее развитие.

Все три подсистемы (прошлое, настоящее и будущее) взаимосвязаны между собой
и взаимно обусловливают друг друга.

2. В соответствии с принципом единства внешних воздействий и внутренних
условий познание внутреннего содержания личности происходит в результате
оценки внешнего поведения, дел и поступков.

Поскольку внутренние условия, через которые в каждый данный момент
преломляются внешние воздействия на личность, в свою очередь формировались в
зависимости от предшествующих внешних взаимодействий, положение о



преломлении внешних воздействий через внутренние условия означает вместе с
тем, что психологический эффект каждого внешнего воздействия на личность
обусловлен историей се развития.

По мере общественного развития человека все более сложной становится его
внутренняя природа и возрастает удельный вес внутренних условий развития по
отношению к внешним. Соотношение внутреннего и внешнего в развитии личности
изменяется как исторически, так и на различных этапах жизненного пути человека:
чем больше он развит, тем в большей степени прогресс его личности связан с
актуализацией внутренних факторов.

3. Принцип активной деятельности личности акцентирует внимание исследователя
на том, что не только окружающая среда формирует личность, но и личность
активно познает и преобразует окружающий мир. Данный принцип предполагает
рассмотрение всех изменений в личности через призму ее деятельности. Влияние
деятельности на личность огромно. Вне деятельности нет человека, но сущность
человека не исчерпывается ею и не может быть сведена к ней и полностью с ней
отождествлена.

4. Принцип развития диктует рассмотрение явлений в постоянном изменении,
движении, в постоянном разрешении противоречий под влиянием системы
внутренних и внешних детерминант.

Опираясь на рассмотренные принципы, сформулируем методологические
требования к проведению научных исследований:

• исследовать процессы и явления такими, какие они есть на самом деле, со всеми
позитивами и негативами, успехами и трудностями, без приукрашивания и
очернения; не описывать явления, а критически анализировать их;

• оперативно реагировать на новое в теории и практике науки и образования;

• усиливать практическую направленность, весомость и добротность
рекомендаций;

• обеспечивать надежность научного прогноза, видение перспективы развития
исследуемого процесса, явления;

• соблюдать строгую логику мысли, чистоту научного эксперимента.



Обобщая эти требования, можно определить методологические требования к
результатам проведения научного исследования, которые ими обусловлены.

К ним относятся объективность, достоверность, надежность и доказательность.
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