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МЕТОДОЛОГИЯ – тип рационально-рефлексивного сознания, 

направленный на изучение, совершенствование и конструирование методов в 

различных сферах духовной и практической деятельности. Существуют 

методологические представления и концепции разной степени 

разработанности и конструктивности, различного уровня и широты охвата 

(методология на уровне философской рефлексии, общенаучная методология 

и методология науки междисциплинарного уровня, методология частных 

наук). В настоящее время разрабатываются методологические концепции, 

связанные с отдельными видами деятельности (методология образования, 

методология инженерного дела, методология проектирования и пр.). 

Формирование самой идеи учения о методе как некоего «правильного пути» 

познания и смысложизненной ориентации связано с появлением философии, 

выступающей в качестве рационально-теоретической формы мировоззрения 

и тем самым подвергающей рефлексивному анализу и контролю исходные 

предпосылки отношения человека к миру. В античной философии 

представление о методе в указанном выше смысле содержится в достаточно 

развитой форме в учении Сократа, как оно было представлено в т.н. 

сократических диалогах Платона. Сократ в этих диалогах предлагает 

определенную методология поиска истины, направленную на выявление 

противоречий в позиции собеседника, представляющей расхожее, обыденное 

мнение, и открывающую возможности продуктивного решения проблемы. 

«Сократическая» майевтика выступила первой исторической формой 

методологии более позднего периода. Идеи и практика философской 

методологии развивались также в трудах других крупнейших представителей 

античной философии, прежде всего Платона и Аристотеля. 

В. С. Швырев 

 

ПЕРЕХОД ОТ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ К МЕТОДОЛОГИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Понимание методологии как науки о методах мышления, 

когда-то весьма плодотворное, сегодня отходит на второй план. 

Можно указать несколько факторов, обусловивших в 20 в. выделение 

методологии как особого раздела философии: возрос вес методологической 

работы, в самой философии возникла потребность в самостоятельной 

методологической деятельности в различных науках и дисциплинах; кризис и 

развитие самой философии. Начиная с 1950-х гг. складываются 

методологические подходы и направления в целом ряде дисциплин – 

философии, науковедении, системном подходе, праксеологии, социологии, 

языкознании, литературоведении и др. 
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 Сегодня в методологии можно различить две основные ориентации: 

критико-аналитическую и проектно-конструктивную. Реализуя первую 

ориентацию, методолог выступает как исследователь мышления 

(деятельности) в той или иной дисциплине. При этом он должен осуществить 

рефлексию особого рода – критическую и исследовательскую. Реализуя 

проектно-конструктивную ориентацию, методолог помогает специалисту 

перестраивать и развивать свой предмет. Важным результатом критической 

деятельности методолога является «распредмечивание» понятий и других 

дисциплинарных представлений. В рамках проектно-конструктивной 

ориентации осуществляется обратная процедура – «опредмечивание», т.е. 

построение новых понятий и идеальных объектов. 

В. М. Розин  



 

 

 


