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и политических процессов 
 

Метод социальной диалектики 

Метод социальной диалектики представляет собой осмысление явлений 

общественной жизни в системе основных понятий и категорий диалектики. Основные его 

принципы заключаются в том, чтобы рассматривать указанные явления и процессы в 

системе тех связей и взаимодействий, в которых они реально существуют, а также в юс 

постоянном развитии. Это полностью относится к исследованию явлений социальной 

сферы жизни общества, а также к экономическим и политическим явлениям, из которых 

складываются экономические и политические процессы. 

Таким образом, исследуя экономические отношения и в целом экономические 

процессы, необходимо учитывать влияние на них как внутренних, так и внешних 

факторов их функционирования и развития. Таков исходный принцип социальной 

диалектики, руководствуясь которым можно направить исследование в правильное русло 

и получить объективно верные результаты. 

Другой исходный принцип социальной диалектики — исследование социальных 

процессов, в том числе экономических и политических, в их развитии, переходе от одних 

состояний к другим, чаще всего более сложным. Надо учитывать появление в этих 

процессах новых элементов, усложнение связей между ними. Многократно повышается 

роль такого подхода при исследовании сложных общественных процессов, 

совершающихся на уровне всего общества. 

В исследовании социально-экономических и политических процессов важно 

придерживаться также некоторых других методологических принципов социальной 

диалектики: 

 находить противоречия, являющиеся источником развития изучаемых социально-

экономических и политических явлений и процессов; 

 выявлять причинные и закономерные связи их развития (принцип социального 

детерминизма); 

 исходить из того, что законы развития любых общественных явлений, в том числе 

экономических и политических, функционируют не с математической точностью, а 

скорее, как тенденции развития этих явлений и во многом носят вероятностный 

характер; 

 учитывать содержание и направленность деятельности субъектов социально-

экономических и политических процессов, их влияние на эти процессы в 

соответствии с их интересами. 

 

Общенаучные методы исследования 

 

Данные методы — суть непосредственные проявления социальной диалектики, или 

диалектики социального познания. Они называются общенаучными потому, что применя-

ются в познании всех явлений действительности и, следовательно, во всех науках. 

Эти методы сформировались в ходе многовековой познавательной деятельности 

людей и совершенствуются в ходе ее развития. Необходимо овладевать ими, чтобы 

применять их при исследовании социальной действительности, в том числе происходящих 

в обществе социально-экономических и политических процессов. 



Общенаучные методы, будучи методами познания действительности, являются 

одновременно методами мышления исследователей; с другой стороны, методы мышления 

исследований выступают в качестве методов познавательной деятельности. 

Рассмотрим основные общенаучные методы исследования. 

1. Постановка проблемы и ее решение на основе научных фактов 

Научная постановка и решение любой проблемы должны основываться на научно 

установленных фактах. На основополагающую роль фактов в научном познании общества 

указывали и великий русский физиолог И.П. Павлов, и известный французский социолог 

Э. Дюркгейм, положивший начало учению о социальных фактах. 

2. Анализ и синтез 

При исследовании процессов общественной жизни — экономических, 

политических и др. — ученые прибегают к таким методам познания, как анализ и синтез. 

Прежде всего они подвергают эти процессы научному анализу, т.е. мысленному 

разделению их на элементы, чтобы изучить каждый из них. Но любой из данных 

элементов функционирует только во взаимосвязи и взаимодействии с другими 

элементами. Поэтому анализ элемента предполагает одновременно осмысление его 

взаимосвязей и взаимодействий, что составляет содержание синтеза. 

При анализе социально-экономического или политического процесса 

осмысливаются специфические особенности его элементов и их роль в его 

функционировании и развитии. В ходе же научного синтеза складывается целостное 

представление об этом процессе, его содержании, т.е. взаимодействии его сторон (эле-

ментов), а также о его сущности и законах его развития. 

3. Индуктивный и дедуктивный методы познания 

Индуктивный метод (индукция) характеризует путь познания от фиксирования 

опытных (эмпирических) данных и их анализа к их систематизации, обобщениям и 

делаемым на этой основе общим выводам. Данный метод заключается также в переходе от 

одних представлений о тех или иных явлениях и процессах к другим — более общим и 

чаще всего более глубоким. Основой функционирования индуктивного метода познания 

являются эмпирические (опытные) данные. 

Достоверность индуктивных обобщений может быть проверена путем применения 

дедуктивного метода исследования. Суть его заключается в выведении из каких-то общих 

положений, которые считаются достоверными, определенных следствий, часть которых 

может быть проверена опытным путем. 

Индукция и дедукция — это два противоположных и в то же время взаимно 

дополняющих друг друга метода научного исследования. 

4. Аналогия 

Аналогия — это определенный вид сравнения явлений и процессов, в том числе 

происходящих в обществе: установив сходство одних свойств у тех или иных явлений 

(процессов), делается вывод о сходстве у них и других свойств. 

Немаловажную роль в исследовании общественных явлений (экономических, 

политических, правовых, религиозных и т.д.) играет так называемая историческая 

аналогия. 

Понятно, что необходимо учитывать специфические особенности развития 

социально-экономических и политических процессов в разных странах. Не нужно сводить 

исследование этих процессов только к поиску исторических аналогий. К тому же метод 

аналогии применяется чаще всего наряду с другими общенаучными методами 

исследования общественных явлений и процессов. При этом научная эффективность 

применения метода аналогии достаточно высока. 

5. Моделирование 

Моделирование — это воспроизведение в специально созданном объекте (модели) 

свойств изучаемого явления или процесса — природного, технологического, социального 

и т.д. В качестве модели (от лат. modulus — мера, образец, норма) может выступать любая 



материальная система (модель проектируемого самолета, электростанции и т.д.) или 

мысленная конструкция (график, чертеж, теоретическое построение, математическая 

формула), воспроизводящая свойства изучаемого явления или процесса, в том числе 

экономического, политического и т.д. 

При исследовании явлений общественной жизни (экономических, политических и 

др.), используют так называемые причинно-следственные модели. Они помогают выявить 

объективные причинно-следственные связи и взаимозависимости между социальными яв-

лениями, порождение одних из них другими, а также возникновение у них новых свойств. 

Однако такие модели не всегда позволяют сделать выводы об изучаемом явлении в целом, 

поскольку, вскрывая его объективные стороны, они не фиксируют субъективные факторы, 

касающиеся сознания людей, действия которых определяют содержание и направленность 

любых социальных явлений и процессов. 

При исследовании социально-экономических и политических процессов 

используются также «модели жизненного цикла». 

В исследованиях экономических процессов применяются и так называемые модели 

волновой динамики, воспроизводящие волнообразный характер функционирования 

экономики в зависимости от экономических, политических и иных условий. 

Представление о таком характере развития экономики научно обосновал известный 

русский ученый Н.Д. Кондратьев, который выявил, в частности, наличие «длинных волн» 

в ее развитии («волны Кондратьева») в зависимости от массового внедрения в 

производство новой техники и технологии, структурных изменений в связи с появлением 

новых отраслей экономики, а также от разного рода политических факторов и социальных 

потрясений3. 

6. Восхождение от абстрактного к конкретному 

Данный метод как бы содержит в себе в определенном соотношении предыдущие 

общенаучные методы исследования. 

Социально-экономические и политические процессы первоначально 

воспринимаются субъектом как некая совокупность явлений, с которыми он постоянно 

сталкивается в повседневной жизни. Возникающие при этом его эмпирические, 

чувственно-конкретные представления о данных явлениях отражают те или иные их 

стороны и содержат некие знания о складывающихся из указанных явлений социально-

экономических и политических процессах, однако носят довольно поверхностный 

характер. 

Процесс познания на этом не останавливается — он движется дальше от, 

чувственно-конкретных представлений о том или ином явлении или процессе к мысленно-

абстрактным знаниям о ею отдельных сторонах, свойствах и т.д. Любая научная 

абстракция, выраженная в форме того или иного понятия, более глубоко отражает свой-

ства изучаемого явления или процесса, чем эмпирические представления о них, ибо 

выражает необходимые и существенные их свойства, отделяя их от всего случайного и 

несущественного. 

 

Конкретно-предметные методы исследования социально-

экономических и политических процессов 

 
1. Системный анализ социально-экономических и политических процессов 

Системный анализ, или системный подход к изучению того или иного явления, 

также относится к общенаучным методам исследования. Он предполагает рассмотрение 

любого изучаемого явления как определенной системы составляющих его 

взаимодействующих элементов. Такой подход проявляется как соответствующий способ 

научного мышления, состоящий прежде всего в том, чтобы зафиксировать основные 

элементы изучаемого явления или процесса и исследовать их взаимодействия. 



Структура экономических и политических процессов как динамично 

функционирующих систем выражает степень упорядоченности и организованности их 

элементов, механизмы их взаимодействия. Целостность же системы заключается, с одной 

стороны, в устойчивом взаимодействии ее основных элементов, с другой — в ее 

относительной самодостаточности, способности воспроизводить свои свойства, а также в 

наличии внутреннего источника развития. 

Системный анализ, представляя собой определенный способ научного мышления, 

имеет логические основы: понимание системы, т.е. того, что она собой представляет; 

научные представления о характере и механизмах функционирования систем; учет их 

разнообразия и выделение отдельных их видов; научные знания об эволюции систем и др. 

При этом само системное мышление, проявляющееся в ходе системного анализа, 

основано на использовании таких общенаучных методов познания, как анализ и синтез, 

индукция и дедукция, аналогия, моделирование и др. 

Разумеется, к логическим основам системного анализа относится и система 

понятий, в рамках которой осмысливаются сущность, содержание, функционирование и 

развитие систем. Центральным при этом является понятие «система», с которым связаны 

понятия «элемент», «связь», «отношение», «структура», «функция», «организация», 

«управление» и др. 

Логические основы системного анализа четко выражены в основных принципах так 

называемого когнитивного подхода к исследованию общественных явлений, 

учитывающего факторы общественного и индивидуального сознания. Речь идет о степени 

осознания, понимания субъектами (отдельными личностями, социальными группами и 

т.д.) сущности, содержания, направлений развития тех или иных социальных систем, 

элементами которых они являются, или внешних по отношению к ним систем и значения 

этих сиcтем для развития общества, тех или иных социальных групп и т.д. 

Цели системного анализа определяются пониманием его сути и содержания, 

обусловлены его логическими основами и заключаются в том, чтобы выявить и изучить 

основные элементы исследуемого явления или процесса как определенной системы. Это 

достигается с помощью анализа данного явления, мысленного разделения его на элементы 

и их изучения. При этом учитывается, что данные элементы проявляют себя только в их 

связях и взаимодействий, заданных природой и характером данной системы. Отсюда 

другая цель: исследовать содержание этих связей и взаимодействий и представить на 

уровне науки функционирование и развитие рассматриваемого явления как целостной 

системы. Достигается это с помощью такого общенаучного метода исследования, как 

синтез. Благодаря ему выявляются эмерджентные свойства системы, отсутствующие у ее 

элементов, но возникающие в процессе их взаимодействия, — тем самым достигается еще 

одна цель системного анализа явлений. Понятие «анализ» толкуется в данном случает 

расширительно, ибо включает в себя и синтез: подобное расширительное толкование 

метода анализа нередко встречается в литературе по системному анализу. 

В начале исследования надо составить более или менее полное предварительное 

представление об изучаемом явлении или процессе на основе имеющейся информации о 

них, прежде всего научной. Это позволит яснее сформулировать основные и вытекающие 

из них иные цели исследования и при необходимости построить «дерево целей». 

Затем необходимо выделить основные элементы изучаемых явлений и процессов и 

исследовать их взаимосвязи, чтобы составить целостное представление об этих явлениях и 

процессах. Следующий этап — выявление основополагающих факторов их функцио-

нирования и обнаружение внутренних и внешних источников их развития. Наконец, 

необходимо научно объяснить место и роль данного явления или процесса в 

функционировании и развитии той или иной сферы общественной жизни и общества в 

целом. 

Что касается способов системного анализа, то они сводятся в основном к 

применению общенаучных методов исследования, в том числе анализа и синтеза, 



индукции и дедукции, эксперимента, аналогии, моделирования и др. Более конкретно о 

них пойдет речь в следующих главах, 

Моделирование явлений и процессов представляет собой их искусственное 

воспроизведение в модели, отражающей их основные свойства. Анализ самих таких 

моделей направлен на изучение с их помощью данного явления или процесса в целом, а 

также механизмов их функционирования и развития. 

Модели системных исследований социальных процессов можно классифицировать 

по разным основаниям: модели, воспроизводящие причинно-следственные связи 

элементов экономического или политического процесса; модели жизненного цикла, 

фиксирующие основные этапы развития того или иного социального объекта (фирмы, 

акционерного общества и т.д., вплоть до жизненных циклов существования различных 

цивилизаций); модели волновой динамики развития экономики и др. 

Системное моделирование экономических, политических и других процессов 

общественного развития осуществляется в виде идеальных моделей, логически 

воспроизводящих основные параметры и свойства указанных процессов. Такие модели 

могут быть выражены в виде схем, графиков, таблиц, математических формул, а также 

объясняющих их теоретических концепций. 

2. Метод сравнительного анализа 
Суть этого метода относительно проста: сопоставление отдельных социальных 

явлений и процессов с целью обнаружения их сходства и различий. На основе 

выявленного сходства делается предположительный или достаточно обоснованный вывод, 

например о их социальной однородности, более или менее аналогичном содержании, 

общей направленности их развития и т.д. 

Этим методам соответствует и система категорий, т.е. наиболее общих понятий, в 

рамках которых совершаются мыслительные процедуры сравнительного анализа: 

«сравнение», «сходство», «различие», «объект сравнения», «субъект, осуществляющий 

сравнительный анализ» (с его взглядами, идеологическими установками и ценностными 

ориентациями), «угол видения» сравниваемых явлений», «целое», «часть», «сегментация» 

(деление целого на отдельные сегменты с целью их исследования), «социальная од-

нородность» и «социальная неоднородность» исследуемых явлений и процессов, «метод 

сравнения» и др. 

Итак, сравнительный анализ различных явлений и процессов общественной жизни 

способствует более глубокому познанию их общих свойств и различий, тенденций их 

развития, а также более обоснованной критической оценке опыта своей страны и других 

стран. Это, в свою очередь, ставит проблему усвоения опыта этих стран, расширения 

сотрудничества с ними в экономической, политической, научной и других сферах 

общественной жизни. 

Перечислим некоторые составляющие механизма сравнительного анализа 

общественных явлений и процессов: общенаучные методы познания (аналогия, анализ, 

синтез и др.) и логический аппарат (прежде всего система категорий, используемых в 

логических операциях сравнительного анализа, присущие ему суждения и 

умозаключения). 

Рассмотрим теперь такую процедуру сравнительного анализа, как сегментация: 

деление целого на сегменты и выделение тех из них, которые будут подвержены 

сравнительному анализу. 

Объектами сравнительного анализа могут стать общественные процессы - 

экономические, политические, идеологические и другие, равно как и их составляющие, в 

том числе субъекты этих общественных процессов: классы, нации, другие социальные 

группы, различные элиты, отдельные личности, а также многообразные социальные 

институты. 

Важными этапами сравнительного анализа являются обработка полученных 

данных, их систематизация и научное толкование, которое включает в себя 



«одновременно анализ и синтез, поиски эмпирических доказательств и формулировку 

понятий»; другие логические операции. В любом случае надо показать обоснованность 

обнаруженных в сравнительном анализе явлений и процессов их сходств и различий, 

вскрыть их социальную природу, непосредственные причины их появления, а также их 

социальное значение. В этом случае на основе сравнительного анализа могут быть 

сформулированы полезные практические выводы. 

Сравнительный анализ может играть существенную роль в прогнозировании 

общественных процессов. Наиболее простой способ прогнозирования - прямое 

сопоставление данных о развитии изучаемых процессов в разных странах. 

Другой способ прогнозирования на основе сравнительного анализа - экстраполяция 

(распространение) полученных данных на будущее «на основе целого ряда гипотез». 

Утверждается (и не без оснований) что прогноз, построенный на основе 

сравнительного анализа, обладает хорошей надежностью, «особенно в случаях 

краткосрочных прогнозов», и «остается одним из самых многообещающих подходов в 

социологии будущего». 

 


