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Раздел 1. Теоретические основы организации  

исследовательской деятельности в управлении 

Лекция 1. Понятие и сущность исследований  

в управленческой деятельности 

1. Исследования и их роль в научной и практической дея-

тельности человека.  

2. Понятие исследования. 

3.  Характеристики исследования. 

4.  Объект и предмет исследования. 

5.  Менеджер исследовательского типа. 

1. Исследования и их роль в научной и практической  

деятельности человека  

Исследование – это вид деятельности, состоящий в распо-

знавании проблем и ситуаций, определении их происхождения, 

выявлении их свойств и содержания, нахождении путей и 

средств решения. Исследование – необходимый элемент любой 

деятельности, но в зависимости от вида деятельности реализует-

ся в той или иной мере. Например, научная деятельность преду-

сматривает максимальный объем исследований, которые со-

ставляют ее основу и предназначены для определения 

закономерностей поведения объекта исследования, получения 

новых знаний. Техническая же деятельность, требующая авто-

матизма и исполнительности, требует минимального количества 

исследований. 

Управление, главным содержанием которого является при-

нятие решений, трудно представить без исследовательской дея-

тельности. По мере развития управления роль и доля исследова-

ний возрастает. Исследование помогает глубже понять 

ситуацию, определить проблему и, следовательно, найти наибо-

лее эффективное ее решение. 

Для современного управления исследование – важная харак-

теристика профессионализма. Современный менеджер должен 
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приобретать и осваивать навыки исследовательской деятельности. 

Исследования должны быть необходимым элементом про-

цесса управления, но могут осуществляться группой консуль-

тантов управления и как специализированная деятельность. Это 

часто наблюдается при разработке стратегической программы 

развития или инноваций, или при решении сложных проблем 

антикризисного управления. Опыт показывает, что эффективно 

работающие организации максимально используют управленче-

ский потенциал каждого менеджера, что требует развития инди-

видуальных навыков исследовательской деятельности. 

Выборочные исследования показали, что в нашей стране ге-

неральный директор объединения принимает в течение 5 лет в 

среднем 10–12 % решений, связанных с инновациями, в то вре-

мя как в Японии менеджер примерно такого же уровня – более 

50 %. Почему это происходит? Какую роль здесь играет иссле-

довательский подход? Что является стимулом и условием инно-

вационного менеджмента? Все это вопросы, над которыми 

очень полезно задуматься. 

В современном управлении исследовательская деятельность 

должна составлять не менее 30 % рабочего времени и усилий 

менеджера. В дальнейшем доля исследовательской деятельности 

будет возрастать. Такова тенденция развития управления. Сего-

дня в управлении нет простых решений, усложняются условия 

управления, усложняется человек в своих социально-

психологических характеристиках. Невозможно сегодня прини-

мать решения, опираясь только на опыт и интуицию, здравый 

смысл или формально усвоенные знания. Необходимо исследо-

вание ситуаций, проблем, условий, факторов эффективности де-

ятельности человека, необходим обоснованный выбор решений 

из все растущего разнообразия и количества их вариантов. 

Каждая фирма находится в постоянном развитии. Ее разви-

тие – это множество проблем, которые следуют одна за другой, 

которые надо решать и надо решать своевременно. Многие си-

туации и проблемы возникают неожиданно, проявляются остро 

и не дают времени на обдумывание. Несвоевременное их реше-
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ние или вообще не решение грозит кризисом, а может быть, да-

же катастрофой. В современном управлении все большую роль 

играет предвидение, прогнозирование. Сегодня прогнозировать 

на основании только интуиции или простой экстраполяции на 

будущее текущих событий просто немыслимо. Таково время, 

таковы общие тенденции развития экономики. Увидеть будущее 

можно лишь, опираясь на явное видение и глубокое понимание 

всех тенденций настоящего, малых и больших. Удачного и 

надежного прогнозирования не может быть без исследования. 

Исследование управления делает самоуправление исследова-

тельским, а, следовательно, и эффективным, устойчивым, жиз-

неспособным, адаптивным к любым изменениям.  

Очень характерно, что в прошлом понятие «исследование» 

связывалось только со специализированной научной деятельно-

стью. Современные тенденции развития общества и человека 

свидетельствуют о возникновении новых потребностей. Многие 

виды профессиональной деятельности человека сегодня требуют 

научного подхода, а, следовательно, исследования как бы про-

никают в повседневную практику. 

В современном менеджменте исследование является глав-

ным фактором успеха, главным фактором повышения эффек-

тивности управления. 

Исследования позволяют увидеть, где находятся резервы и 

что мешает развитию, чего надо опасаться и что надо поддерживать. 

2. Понятие исследования 

Развитие профессионализма в различных областях деятель-

ности ведет к пониманию исследования как закономерного и 

естественного элемента ее практической эффективности. В этом 

случае исследование уже не связывается только с научной дея-

тельностью и даже с научным подходом. Это фактор професси-

онализма, образования и искусства.  

Н.И. Кондаков понятие "исследование" определяет следую-

щим образом: "Исследование – процесс научного изучения ка-

кого-либо объекта (предмета, явления) в целях выявления его 
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закономерностей возникновения, развития и преобразования его 

в интересах общества". 

В философском словаре дается более простое определение. 

"Исследование научное – процесс выработки новых научных 

знаний, один из видов познавательной деятельности". 

В связи с этим можно построить определение понятия "ис-

следование" следующим образом. 

Исследование – это вид деятельности человека, состоящий в:  

а) распознавании проблем и ситуаций;  

б) определении их происхождения; 

в) выявлении свойств, содержания, закономерностей поведе-

ния и развития;  

г) установлении места этих проблем и ситуаций в системе 

накопленных знаний;  

д) нахождении путей, средств и возможностей использова-

ния новых представлений или знаний о данной проблеме в прак-

тике ее разрешения. 

В реальной практике эти признаки исследования находятся в 

определенном соотношении, характеризующем степень профес-

сионализма, цели и задачи деятельности. 

Исследование – это вид деятельности с более богатым со-

держанием чем, скажем, анализ, проектирование или диагности-

ка. Исследование проблемы или ситуации включает в себя более 

широкий набор методов, чем анализ или проектирование. Это и 

наблюдение, и оценка, и проведение эксперимента, и классифи-

кация, и построение показателей, и многое другое. Безусловно, 

исследование включает, в себя анализ, но не сводится к нему. 

Исследование представляет собой более высокий уровень твор-

ческой деятельности человека. 

В дихотомическом представлении можно выделить типы 

исследований по различным критериям. 

По цели исследования существуют практические и научно-

практические (образовательные) исследования, предназначен-

ные просто для разработки эффективных решений и достижения 

желаемого результата, и исследования, ориентированные на 
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перспективу, обновление знаний, повышение образовательного 

уровня. 

В зависимости от аппарата научного анализа, научной ме-

тодологии исследования могут быть эмпирического характера, 

т. е. опираться преимущественно на накопленный опыт и бли-

жайший, непосредственный результат, и научные, построенные 

на обобщениях закономерного характера. 

В зависимости от использования ресурсов бывают исследо-

вания незначительные по ресурсоемкости и ресурсоемкие, а в 

зависимости от времени – продолжительные и непродолжительные. 

Важным является и критерий информационного обеспече-

ния, на основании которого исследования можно разделить на 

те, которые используют только внутреннюю информацию, и бо-

лее глубокие исследования, привлекающие обширную внешнюю 

информацию, что позволяет делать более обоснованные выводы 

и разрабатывать более эффективные рекомендации. 

Наконец, по степени организованности и участию персо-

нала в их проведении, исследования могут быть индивидуаль-

ными или коллективными, спонтанными или организованными. 

Исследования, основанные на анализе самостоятельно написан-

ных управленческих ситуациях, могут быть практически любы-

ми из перечисленных видов, хотя и имеют свою специфику, о 

которой будет более подробно сказано при анализе конкретных 

методов исследования. Процесс совершенствования управления 

всегда предусматривает выбор того или иного типа исследова-

ния. Это позволяет получить больший эффект. 

3. Характеристики исследования 

Любое исследование имеет комплекс характеристик, кото-

рые необходимо учитывать при его проведении и организации. 

Основными из этих характеристик являются следующие: 

 Методология исследования – совокупность целей, подхо-

дов, ориентиров, приоритетов, средств и методов иссле-

дования. 
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 Организация исследования – порядок проведения, осно-

ванный на распределении функций и ответственности, 

закрепленных в регламентах, нормативах и инструкциях. 

 Ресурсы исследования – комплекс средств и возможно-

стей (например, информационных, экономических, люд-

ских и пр.), обеспечивающих успешное проведение ис-

следования и достижение его результатов. 

 Объект и предмет исследования. Объектом является си-

стема управления, относящаяся к классу социально-

экономических систем, предметом – конкретная пробле-

ма, разрешение которой требует проведения исследования. 

 Тип исследования – принадлежность его к определенно-

му типу, отражающему своеобразие всех характеристик. 

 Потребность исследования – степень остроты проблемы, 

профессионализма в подходах к ее решению, стиль 

управления. 

 Результат исследования – рекомендации, модель, форму-

ла, методика, способствующие успешному разрешению 

проблемы, пониманию ее содержания, истоков и послед-

ствий. 

 Эффективность исследования – соразмерность использо-

ванных ресурсов на проведение исследования и результа-

тов, полученных от него. 

Это основные характеристики исследования. Они могут 

быть далее конкретизированы и дополнены в соответствии с 

правилами последовательной классификации и декомпозиции. 

4. Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является система управления. Но 

в методологическом отношении очень важным оказывается по-

нимание и учет класса этой системы. Она относится к классу 

социально-экономических систем. А это значит, что основопо-

лагающим ее элементом является человек, деятельность челове-

ка определяет особенности всех процессов ее функционирова-

ния и развития. Связи, благодаря которым существует эта 
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система, характеризуют сложные и противоречивые отношения 

между людьми, основанные на их интересах, ценностях, моти-

вах и установках. 

Какими бы совершенными ни были современные техни-

ческие средства, их роль зависит от интересов человека, моти-

вов использования и освоения. 

Система управления строится на деятельности человека. 

Можно исследовать технику, но нельзя исследовать ее в отрыве 

от человека и от всех факторов ее использования в его деятель-

ности. 

Предметом исследования является проблема. 

Проблема – это реальное противоречие, требующее свое-

го разрешения. Функционирование системы управления харак-

теризуется множеством разнообразных проблем, которые вы-

ступают как противоречие стратегии и тактики управления, 

условий рынка и возможностей фирмы, квалификации персона-

ла и потребностей в инновациях и пр. Необходимы исследова-

ния для решения этих проблем, часть из которых являются "веч-

ными", другие – преходящими или созревающими. 

5. Менеджер исследовательского типа 

Современные тенденции развития управления рождают и 

новые требования к менеджеру. В прошлом для руководителей 

было весьма характерным стремление к четкому исполнитель-

ству. Хорошим считался такой руководитель, который умел ис-

полнять распоряжения вышестоящих инстанций или инструк-

ции, нормативы, соответствовал принятым типам делового 

поведения. В последующем стала цениться самостоятельность 

менеджера. Самостоятельность – это хорошее качество, но оно 

тоже может проявляться по-разному. Бывает самостоятельность 

в исполнении и самостоятельность в целенаправленном разви-

тии, бывает инициативная самостоятельность и самостоятель-

ность, ограниченная определенной концепцией делового пове-

дения, может быть самостоятельность опыта и 

самостоятельность поиска. 
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Сегодня рождается понятие менеджер исследовательского 

типа, или креативный менеджер. В чем его особенность? 

Каждый менеджер проявляет в своей работе черты индиви-

дуальности. Но всегда существует нечто общее, которое опреде-

ляется особенностью деятельности и условиями, в которых она 

осуществляется. Современное условие управления – потреб-

ность в исследованиях. Эта потребность реализуется в самых 

различных проявлениях – организации управления, методологии 

разработки управленческих решений, реструктуризации фирмы, 

формировании человеческого капитала и пр. Но одним из по-

следствий реализации этой потребности является возникновение 

менеджеров, которых можно назвать менеджерами исследова-

тельского типа, или креативными менеджерами. Их особен-

ность – усиленное внимание к исследовательскому подходу в 

оценке внешних и внутренних ситуаций, в решении всех про-

блем, разработке управленческих решений. 

В более детальном представлении можно выделить следую-

щие черты менеджера исследовательского типа: 

 Проблемное видение мира, способность распознавать 

проблемы там, где для других все ясно. 

 Умение превентивно, т. е. заранее, заблаговременно, ста-

вить проблемы, когда они еще только зарождаются. 

 Системное и панорамное восприятие действительности, 

процессов функционирования и развития управляемого 

объекта. 

 Антиномичность – умение воспринимать, понимать, при-

нимать и использовать точки зрения, отличные от соб-

ственных или даже противоположные им. 

 Экспрезентность – способность делать верные и удачные 

заключения при дефиците информации. 

 Развитая психологическая саморегуляция, определяющая 

отношение к проблемам и их оценке. 

 Способность к имитации функций различных членов 

коллектива. 
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 Психологическая проницательность, позволяющая видеть 

в людях больше, чем они проявляют в деятельности или 

демонстрируют. Компенсатором проницательности явля-

ется психодиагностика. 

 Инновационность и безынерционность мышления, спо-

собность выйти за границы формального, привычного, 

проверенного, традиционного. 

 Аттрактивность – способность привлекать людей к сов-

местной деятельности, не прибегая к средствам матери-

ального или административного принуждения. 

 Способность быстро перестраиваться психологически 

при изменении условий деятельности или переходе к ре-

шению принципиально новых задач. 

 Умение делегировать не только власть и ответственность, 

но и свой авторитет лидера. 

 Способность к латентному (скрытому) руководству, 

предполагающему включение людей в деятельность не на 

формальной субординационной основе, а путем "ухода в 

тень", умением обратиться за советом и помощью. 

Все эти свойства существуют не каждое само по себе и не в 

разрозненной хаотической совокупности, а в системе взаимо-

действия. Именно это и характеризует менеджера исследова-

тельского типа. 

Лекция 2. Роль методологии в исследовании систем управ-

ления 

1. Методология исследования: понятие и практическое со-

держание. 

2. Проблема в методологии исследования систем управления. 

3. Разработка гипотезы и концепции исследования. 

4. Диалектический подход в исследовании систем управления. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html


 12 

1. Методология исследования: понятие  

и практическое содержание 

В общем виде, методология – это логическая организация 

деятельности человека, состоящая в определении цели и пред-

мета исследования, подходов и ориентиров в его проведении, 

выборе средств и методов, определяющих наилучший результат. 

Любая деятельность человека характеризуется методологи-

ей. Но в успехе исследовательской деятельности методология 

играет решающую, определяющую роль. 

Цель исследования заключается в поиске наиболее эффек-

тивных вариантов построения системы управления и организа-

ции ее функционирования и развития. 

Но это общее представление о цели. На практике проведение 

исследования преследует разные цели, например, мониторинг 

качества управления, формирование атмосферы творчества и 

инноваций в системе управления, своевременное распознавание 

проблем, обострение которых может в будущем осложнить ра-

боту, повышение квалификации персонала управления, оценка 

стратегий и пр. 

Цели исследования могут быть текущими и перспективны-

ми, общими и локальными, постоянными и эпизодическими. 

Методология любого исследования начинается с выбора, по-

становки и формулирования его цели. Цель является основой 

распознавания и выбора проблем в исследовании. 

Следующей составляющей в содержании методологии ис-

следования являются подходы. Подход – это ракурс исследова-

ния, исходная позиция, отправная точка, с которой исследование 

начинается, и которая определяет его направленность относи-

тельно цели. 

Подход может быть аспектным, системным и концептуальным.  

Аспектный подход представляет собой выбор одной грани 

проблемы по принципу актуальности или по принципу учета 

ресурсов, выделенных на исследование. Так, например, пробле-

ма развития персонала может иметь экономический аспект, со-

циально-психологический, образовательный и т. д. 
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Системный подход отражает более высокий уровень мето-

дологии исследования. Он требует максимально возможного 

учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостности, 

выделения главного и существенного, определения характера 

связей между аспектами, свойствами и характеристиками. 

Концептуальный подход предполагает предварительную 

разработку концепции исследования, т. е. комплекса ключевых 

положений, определяющих общую направленность, архитекто-

нику и преемственность исследования. 

Также подход может быть эмпирическим, прагматическим и 

научным. 

Если он в основном опирается на опыт, то это эмпирический 

подход, если на задачи получения ближайшего результата, то 

прагматический. Наиболее эффективным является, конечно, 

научный подход, который характеризуется научной постановкой 

целей исследования и использованием научного аппарата в его 

проведении. 

Методология исследования должна включать также опреде-

ление и формулировку ориентиров и ограничений. Они позво-

ляют проводить исследование более последовательно и целена-

правленно. Ориентиры могут быть мягкими и жесткими, а 

ограничения – явными или неявными. 

Главную роль в методологии играют средства и методы ис-

следования, которые можно разделить на три группы: формаль-

но-логические, общенаучные и специфические. 

Формально-логические – это методы интеллектуальной дея-

тельности человека, составляющей основу исследований управ-

ления. 

Общенаучные методы отражают научный аппарат исследо-

вания, определяющий эффективность любого типа. 

Специфические – это методы, которые рождаются специфи-

кой систем управления и отражают особенность управленческой 

деятельности. 
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2. Проблема в методологии исследования систем управления 

Распознавание и формулирование проблем занимает цен-

тральное место в методологии исследования. Проблема опреде-

ляет выбор методов исследования и подходов, предвидение ре-

зультатов и установление ориентиров и ограничений. 

Наиболее типичными проблемами в исследовании управле-

ния являются проблемы совершенствования организации управ-

ления, технологии управления (разработки управленческих ре-

шений), системы эффективных мотиваций деятельности, 

разработка стратегий и инноваций и др. Каждую из этих про-

блем можно решить только на основе ее исследования, т. е. на 

основе определения ее истоков, содержания, роли в развитии 

управления, последствий не решения и возможностей решения 

и пр. 

Проблема – это противоречие, требующее разрешения, кото-

рое обеспечивает развитие управления исследуемым объектом. 

Решается проблема набором задач. В отличие от проблемы зада-

ча предполагает знание алгоритма ее решения или выбор необ-

ходимого алгоритма из известных. Проблема же – это противо-

речие, которое не всегда тождественно задаче и несет в себе 

элементы новых или неизвестных ранее эволюционных измене-

ний. Качество проблемы становится выше, если реализовать 

следующие четыре этапа ее «очистки»:  

1) отделение реальных проблем от псевдопроблем;  

2) селекция реальных проблем по критерию необходимости 

разрешения;  

3) отбор проблем по критерию ценности ожидаемого резуль-

тата;  

4) выбор проблем в соответствии с критерием возможностей 

разрешения. 

В методологии исследования очень важным оказываются 

следующие принципы отбора проблем:  

1) острота проблемы; 

2) содержание проблемы;  

3) наукоемкость проблемы;  
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4) трудоемкость решения проблемы, ресурс времени;  

5) перспективы развития. 

Постановка проблемы предполагает следующую группу дей-

ствий: 

1. Формулирование проблемы, состоящее из следующих 

операций: 

 определение центрального вопроса проблемы;  

 контрадикция – фиксация противоречия, которое ста-

ло основой проблемы;  

 фанчатизация – предположительное описание пред-

полагаемого результата. 

2. Построение проблемы, предусматривающее следующие 

операции: 

 стратификация – расщепление проблемы на подво-

просы, без ответов на которые нельзя получить ответа 

на основной проблемный вопрос;  

 композиция – группирование и определение последо-

вательности решения подвопросов, составляющих 

проблему; 

 локализация – ограничение поля изучения в соответ-

ствии с потребностями исследования и отграничение 

известного от неизвестного в области избранного для 

изучения объекта;  

 вариантификация – поиск альтернатив для всех эле-

ментов проблемы. 

3. Оценка проблемы, характеризующаяся следующими дей-

ствиями: 

 кондификация – выявление всех условий, необходи-

мых для решения проблемы, включая методы, сред-

ства, приемы и пр.;  

 инвентаризация – проверка наличных возможностей, 

позволяющих положительно реагировать на решение 

проблемы;  

 когнификация – выяснение степени проблемности, 

т. е. соотношения известного и неизвестного в ин-
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формации, которую требуется использовать для ре-

шения проблемы;  

 уподобление – нахождение среди уже решенных про-

блем, аналогичных решаемой;  

 квалификация – возможность причислить проблему к 

определенному типу. 

4. Обоснование проблемы, представляющее собой последо-

вательность следующих процедур:  

 экспозиция – установление ценностных, содержа-

тельных и генетических связей данной проблемы с 

другими проблемами;  

 актуализация – приведение доводов в пользу реально-

сти проблемы, ее постановки и решения;  

 компроментация – выдвижение возражений против 

проблемы;  

 демонтарция – синтез результатов, полученных на 

двух предыдущих стадиях. 

5. Обозначение проблемы, состоящее из следующих процедур:  

 экспликация понятий, т. е. перекодировка – перевод 

проблемы на иной научный или обыденный язык;  

 интимизация понятий – словесная нюансировка вы-

ражения проблемы и подбор понятий, наиболее полно 

отражающих смысл проблемы. 

Предлагаемые принципы и последовательности действий ха-

рактеризуют различные аспекты проблем, но при этом как бы 

предполагается, хотя бы подсознательно, что проблема уже осо-

знается, интуитивно понимается и почти сформулирована. Но на 

самом деле должна быть какая-то основа, какой-то базис, с ко-

торым нужно работать в направлении выявления проблемы. Та-

кой основой может быть управленческая ситуация. 

В зависимости от характера исследования и опыта исследо-

вателя возможно изменение последовательности процедур и 

операций или же их параллельное осуществление. 

Существуют три уровня постановки проблемы. 
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1) Интуитивная форма постановки проблемы – в этом случае 

ограничиваются только постановкой центрального вопроса про-

блемы. 

2) Постановка проблемы в соответствии с указанными пра-

вилами, но без необходимости их полного соблюдения, хотя и 

при наличии процедурного списка. 

3) Сознательное использование всех процедур постановки 

проблем и входящих в них операций. 

Проблему как предмет исследования характеризует пара-

метр – качество проблемы, т. е. реальность, необходимость раз-

решения (актуальность), возможность разрешения (ресурсы), 

предполагаемый результат и класс проблемы. 

3. Разработка гипотезы и концепции исследования 

Очень часто в качестве этапа процесса исследования исполь-

зуется разработка гипотезы, которая может быть эффективным 

средством поиска путей решения проблемы, подходов к ее по-

ниманию. 

Гипотеза – это вероятностное знание, объяснение, понима-

ние. Поэтому категоричность в оценке и представлении гипотез 

недопустима. Существует принцип: конечная научная ценность 

гипотетического знания не зависит от степени обоснования ги-

потезы в момент оценки. Но выбор гипотез, тем не менее, воз-

можен в соответствии с критерием наибольшей вероятности 

объяснения исследуемой проблемы или вариантов ее решения. 

Гипотеза – это вариант объяснения при недостаточной ин-

формации. Существуют следующие требования, по которым она 

выбирается или конструируется. 

1. Гипотетическое объяснение должно быть построено по 

методологии научного объяснения – причины, факторы, 

зависимости и пр. 

2. Гипотеза должна учитывать известные законы, но не 

подстраиваться под них, не искать абсолютного соответ-

ствия. 
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3. Гипотеза предназначена для объяснения всех фактов, ха-

рактеризующих проблему. 

4. Гипотеза должна быть принципиально проверяемой, т. е. 

следствиям, которые из нее выводятся, должны соответ-

ствовать определенные практические эффекты. 

5. Гипотеза должна строиться по принципу максимально 

возможной простоты. 

6. Гипотеза должна быть логически непротиворечивой. Ее 

собственные внутренние элементы должны представлять 

систему строго согласованных элементов на едином ло-

гическом основании. 

4. Диалектический подход в исследовании  

систем управления 

Свое практическое воплощение методология исследования 

находит в: формулировании рабочих гипотез (цель и исходная 

идея); выборе соответствующего подхода (ракурс исследова-

ния); учете принципов, конкретизирующих подход (пути иссле-

дования); выборе необходимых и наиболее эффективных 

средств и методов исследования; поиске, селекции и использо-

вании фактов (фактология). 

В любом исследовании в явном или неявном виде присут-

ствует исходная идея, которая, как правило, отражает отноше-

ние исследователя к практике и истине. По этому критерию 

можно выделить: 

 дуалистическую методологию, которая характеризуется 

признанием или предположением двух сущностей в яв-

лении; 

 теологическую, построенную на вере в бога, высшее су-

щество, абсолютную идею и пр.; 

 методологию агностицизма, исходной позицией которой 

является признание непознаваемости реальной действи-

тельности; 

 методологию позитивизма, научные критерии которой 

сводятся к пониманию и оценке пользы; 
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 методологию экзистенциализма, построенную на преуве-

личении роли факта в научных выводах; 

 материалистическую методологию, которая исходит из 

материалистической основы всех явлений действитель-

ности. 

Различными являются и подходы к исследованию. Они не 

всегда связаны жестко с исходной идеей, но в определенной ме-

ре отражают ее выбор и практическую реализацию. 

Будем развивать далее уже рассмотренную идею подходов к 

исследованию. Их разнообразие можно упорядочить также, рас-

смотрев классификацию по критериям взаимосвязей между 

сущностями явлений. 

Каждый из подходов предполагает установление определен-

ных связей между явлениями или их сущностями, частями, эле-

ментами. Именно это позволяет и понять явление, и составить 

научное представление о нем. Но каждое из исследований мо-

жет ориентироваться при этом на определенный класс зависи-

мостей, на реальный подход в поиске и определении этих зави-

симостей. По этому критерию можно выделить: 

 механистический подход, признающий только причинно-

следственные связи явлений; 

 метафизический подход, который отдает приоритет свя-

зям движения, но движения в виде превращения одного 

движения в другое с последующим возвращением к ис-

ходному; 

 организмический подход, акцентирующий те связи, кото-

рые действуют в живых организмах; это, главным обра-

зом, связи функциональные; 

 диалектический подход, основанный на связях, рождае-

мых противоречием. 

Практическая формула диалектического подхода заключает-

ся в выборе принципов и методов его реализации, а также в со-

четании с другими подходами, которые он не должен отрицать. 

Система принципов диалектического подхода к исследова-

нию включает в себя совокупность следующих принципов. 
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1. Принцип объективности, который, быть может, наиболее 

ярко проявляется в фактологии исследования, построе-

нии гипотез, оценках его результатов. 

2. Принцип движения и развития. Все явления необходимо 

рассматривать с учетом их функционирования и измене-

ния качества, увеличения жизнеспособности, приспособ-

ления к условиям. 

3. Принцип противоречивости является важнейшим прин-

ципом диалектического подхода. Он предписывает поиск 

противоречий, как ведущей силы всяких изменений. Он 

включает в себя и соответствующую оценку альтернатив, 

действия противоположностей, связей и зависимостей. 

4. Принцип научности, который устанавливает функции ис-

следования, заключающиеся в необходимости описания, 

объяснения и предвидения явлений. Действительная 

научность проявляется в возможности предвидеть и на 

этой основе использовать результаты исследования. 

Успешное предвидение – это высший уровень эффектив-

ности исследования. Все, что человек способен проекти-

ровать во благо своей жизни, является проявлением воз-

можности предвидения. 

5. Принцип проверяемости практикой дополняет вышена-

званный принцип и определяет ориентацию на практиче-

скую значимость исследования. Утверждение, что прак-

тика является критерием истинности, не пустой звук или 

отвлеченная мысль. Это реальность любой исследова-

тельской деятельности и один из важнейших принципов 

диалектического подхода. 

6. Принцип взаимодействия. Диалектический подход по-

строен на учете разнообразия связей, их системности, 

многовариантности. 

7. Принцип целостности является необходимым и есте-

ственным дополнением вышеназванного. Система суще-

ствует только в рамках определенной целостности, кото-

рую надо увидеть, обнаружить, найти границы любого 

http://do.gendocs.ru/docs/index-388240.html
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явления, его отделенность от среды. Конечно, целост-

ность всегда относительна, ее нельзя абсолютизировать, 

но невозможно и игнорировать. 

8. Важным принципом диалектического подхода является и 

принцип относительности. Он заключается в понимании 

и поиске ограничений, этапности исследования, сравни-

тельной оценке результатов, определении условий их ис-

пользования и учета. Принцип относительности позволя-

ет формулировать критерии отбора или оценок. 

Перечень принципов диалектического подхода был бы 

неполным, если бы не было указано и правило генетической 

и исторической определенности. Каждое исследуемое явле-

ние должно рассматриваться с позиций его происхождения, 

этапов существования, цепочки изменений и исторических 

тенденций. 

Раздел 2. Характеристика методов исследования 

систем управления 

Лекция 1. Общенаучные методы в исследовании  

систем управления 

1. Эмпирические и мыслительно-логические методы ис-

следования 

2. Методы классификации, обобщения и типологии 

3. Методы морфологического анализа 

4. Методы доказательства 

5. Методы моделирования в исследовании систем управ-

ления 

6. Полемика как метод исследования систем управления 

7. Метод экспериментирования 

8. Системный анализ  

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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1. Эмпирические и мыслительно-логические  

методы исследования 

Современная наука имеет обширный и богатый арсенал 

методов исследования. Но успех исследования в значительной 

мере зависит от того каким образом, по каким критериям мы 

выбираем методы для проведения того или иного конкретного 

исследования и в какой комбинации мы используем эти методы. 

Выбор методов исследования и их комбинаторное использо-

вание определяются системным представлением о всей сово-

купности общенаучных методов исследования. 

Всю совокупность методов исследования можно разделить 

на две группы: эмпирические и мыслительно-логические мето-

ды исследований. 

Эмпирические методы построены на практической деятель-

ности, осмысление которой дает нам представление о сути и 

особенностях событий и ситуаций. В эмпирических методах су-

ществуют две группы методы наблюдений и методы экспери-

мента. Первая группа характеризует исследования с минималь-

ным вмешательством в исследуемые события и ситуации; вторая 

предполагает искусственное создание ситуаций, для изучения 

особенностей поведения системы. Эти особенности в обычных 

условиях могут быть незаметны, но в экспериментальных усло-

виях, а иногда и в экстремальных, они проявляются в полной мере. 

Методы наблюдений могут быть разделены на методы пря-

мого и косвенного наблюдения.  

Прямое наблюдение – это наблюдение в реальном масштабе 

времени и на основе непосредственного общения или прямых 

коммуникаций; косвенное наблюдение – это наблюдение, осно-

вывающееся на опосредованных связях и коммуникациях, и 

дифференциации временного режима наблюдений (выбор спе-

циальных отрезков времени). 

Мыслительно-логические методы представляют собой ис-

пользование интеллектуальных операций дедукции или индук-

ции для разрешения исследуемой проблемы или ситуации. 
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2. Методы классификации, обобщения и типологии 

Большое значение в исследовании имеет другой формально-

логический метод – классификация. Классификация – это разде-

ление явлений, а, следовательно, и понятий, характеризующих 

их, на определенные классы, позволяющие увидеть специфику 

явлений, их разнообразие, свойства, связи и зависимости, общее 

и специфическое и посредством этого вникнуть в их сущность. 

Есть два вида классификации: деление общего и разделение 

целого. 

Деление общего предполагает деление некоторой совокупно-

сти явлений, имеющих некоторые общие черты и в то же время 

различия. Их общность можно отразить в критерии, их различие 

в группах принадлежности. Так, например, воздействие-это есть 

сознательное влияние на человека, преследующее определенную 

цель. Все разнообразие воздействий можно разделить на воздей-

ствия сильные и слабые, постоянные (прессинг) и периодичные, 

прямые и косвенные и пр. Выделение каждой из этих групп 

имеет вполне определенный критерий. 

Второй вид классификации – разделение целого. Главный его 

признак заключается в том, что здесь критерием классификации 

является часть целого. Как бы детально не проводилась класси-

фикация, она всегда отражает содержание некоторого явления, 

предстающего перед нами в виде целого. Например, воздействие 

состоит из целеполагания, определения ситуации, поиска про-

блемы, разработки и реализации решения. И это содержание 

присуще любому воздействию, характеризующему управление. 

Здесь критерии классификации ограничены не просто некоторой 

общностью явлений, а целостностью самого явления, в рамках 

которого и проводится классификация. В представленном нами 

примере критерием выделения этапов процесса управления яв-

ляется качественная определенность действий, из которых скла-

дывается процесс управляющего воздействия. Эта качественная 

определенность включает в себя методы работы, переключение 

внимания (выделение главного), закономерная последователь-
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ность (исходные и заключительные действия), рамки целого 

(сущность явления). 

Существуют принципы эффективной классификации, без 

учета которых не может быть успешной исследовательской ра-

боты. 

1. Принцип единства критерия для выделения групп одного 

порядка. Согласно этому принципу нельзя проводить 

классификацию, меняя критерий в рамках одной класси-

фикационной процедуры.  

2. Принцип соразмерности деления явлений и понятий. По 

этому принципу сумма объемов понятий или количества 

явлений должна равняться объему делимого понятия или 

содержанию исследуемого явления.  

3. Принцип альтернативности или взаимоисключения вы-

деляемых групп. Каждая группа понятий или явлений 

должна быть в объеме только одного видового понятия. 

Не должны выделенные явления или понятия относиться 

одновременно и к одной, и к другой классификационной 

группе.  

4. Принцип многоступенчатости классификации, отражаю-

щий возможность делать последовательно ступенчатую 

классификацию. Она помогает конкретизировать свой-

ства явлений, детализировать его основные черты и осо-

бенности. В этом случае возникает разветвленная клас-

сификационная схема, дерево целей, проблем, ситуаций, 

свойств и т. д. 

5. Принцип полноты классификации для каждой ее 

ступени. Нельзя делить только часть объекта на виды, а 

другую часть – на подвиды или группы следующей сту-

пени классификации.  

Существуют классификации однокритериальные и много-

критериальные. При многокритериальных классификациях 

классы могут частично пересекаться. Это определяется отноше-

ниями критериев классификации: пересекающиеся или непере-

секающиеся. 



 25 

Разновидностями классификации являются декомпозиция, 

стратификация. 

Декомпозиция – это особый вид классификации, не допуска-

ющий произвольного критерия. Декомпозиция предназначена 

для установления связанных между собой содержательных эле-

ментов некоторой объективной целостности. 

Стратификация – это определение слоев (страт) в много-

слойном явлении, т. е. зависимостей особого вида. В исследова-

нии управления такими стратами могут быть внешняя и внут-

ренняя среда, технические средства и человеческие ресурсы, 

стратегия и тактика управления и т. д. 

Важную роль в исследовании играют и приемы обобщения. 

На первый взгляд они кажутся простыми, но в действительности 

требуют глубокого понимания исследуемых явлений. Иногда 

они связаны с возникновением и введением в обиход, в практи-

ку деятельности новых понятий. 

Обобщение – это логическая операция, заключающаяся в 

том, что для некоторой группы явлений находится новое, более 

широкое по объему понятие, отражающее общность свойств 

этих явлений на уровне нового знания о них. 

Всякое обобщение должно иметь основание, т. е. свойство 

или совокупность свойств, позволяющих сгруппировать явления 

и обозначить эту группу каким-либо понятием. Например, поня-

тие "человеческий капитал", совсем недавно возникшее в науке 

и практике управления, обобщает такие свойства человеческих 

ресурсов, кадров, персонала, личностных характеристик работ-

ников как способность гарантировать экономический успех 

фирме, повышать прибыль, стабилизировать функционирова-

ние, ускорять развитие. Подобных примеров в концепции ме-

неджмента можно привести много. 

Особым методом является типология. Типология – это груп-

пировка объектов на основе их подобия некоторому образцу, 

который именуется типом, эталоном, или идеальным образом. 

Здесь каждое явление в большей или меньшей степени прибли-

жается к одному из эталонов. 
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Отличие типологии от классификации в том, что типология 

допускает существование таких явлений, которые не соответ-

ствуют ни одному из выделенных типов 

Типология превосходит классификацию своей универсаль-

ностью. Она является первоначальной операцией любых систе-

матизации. 

3. Методы морфологического анализа 

В описании метода морфологического анализа будем исхо-

дить из понимания того, то непосредственным результатом ис-

следовательской работы является эффективное решение про-

блемы. Тогда проведение исследования можно свести к анализу 

вариантов решений по определенному набору их параметров. 

Это и характеризует морфологический метод исследования. 

Его можно реализовать посредством составления так назы-

ваемых морфологических карт, которые содержат, с одной сто-

роны, перечень необходимых параметров, отражающих предпо-

лагаемый и ожидаемый результат, с другой стороны, варианты 

решений, среди которых надо делать выбор, чтобы достичь ре-

зультата. 

Например, такими параметрами могут быть своевременность 

исполнения, равномерность загрузки, инновационность деятель-

ности, качество работы. Все это параметры управления.  

Какие факторы определяют их достижение или реализацию? 

Контроль исполнения, ясность распоряжений, учет загрузки, 

нормы загрузки, информационное обеспечение, планирование 

работ, распределение персонала, обучение персонала, мотиви-

рование исполнения, критерии качества, мотивирование каче-

ства и др. Все эти факторы определяют возможные решения. Но 

решения могут быть ключевыми и второстепенными, промежу-

точными и окончательными. Сделать выбор и обоснование ре-

шений позволяет морфологическая карта. Решение должно со-

единять все эти факторы, отражать комплекс действий, 

способных изменить положение. 
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Соединение метода классификации и метода обобщения дает 

метод морфологического анализа (иногда он называется мето-

дом морфологического ящика). Он построен на декомпозиции 

проблемы по составляющим ее элементам, поиске в этой схеме 

наиболее перспективного относительно всей проблемы элемента 

ее решения. Морфологический анализ предполагает не простую 

декомпозицию, т. е. разложение целого на составляющие его 

части, но выделение элементов по принципам функциональной 

значимости и роли, т. е. влияния элемента или подпроблемы на 

общую проблему, а также прямую или опосредованную связь с 

внешней средой (иногда это называют надсистемой). 

Исходной позицией морфологического анализа является по-

становка проблемы. Далее проводится ее декомпозиция, т. е. 

разделение на составляющие проблемы. При этом не исключе-

но, что проблемы переводятся с одного иерархического уровня 

на другой. 

Декомпозицию проблем надо делать не только сверху вниз, 

но и снизу вверх. Ведь распределение функций зависит не толь-

ко от внутреннего состояния системы управления, но и от внеш-

них факторов ее функционирования: конкуренции, экономиче-

ской обстановки, рынка специалистов, системы обучения, 

государственного регулирования и др. 

Таким образом, строится морфологическая схема и на ее ос-

нове проводится анализ каждой из них, чтобы найти главную, 

связать ее с другими. При анализе можно использовать и другие 

методы исследования, такие как мозговой штурм, синектика и пр. 

Пределом развития морфологической схемы снизу вверх и 

сверху вниз является возможный переход в другой класс про-

блем, который сделает эту схему бесконечной. На этом переходе 

следует остановиться. Для того чтобы морфологическая схема 

была построена корректно, следует использовать ряд операто-

ров, посредством которых можно проверять принадлежность 

проблемы к той или иной иерархической ступени или перехо-

дить с одной ступени на другую при декомпозиции проблем. 
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Эти операторы существуют в форме ключевых вопросов, от-

вет на которые дает возможность переводить проблему на но-

вую ступень морфологической схемы. 

Морфологический анализ помогает глубже понять содержа-

ние проблемы и не просто найти ее решение, но и выбрать 

наиболее удачное решение, учитывая средства и методы, причи-

ны и последствия. 

Некоторой разновидностью морфологического анализа явля-

ется другой метод исследования: метод "букета проблем". Он 

основан на поиске такой формулировки проблемы, которая в 

большей мере способствует нахождению ее решения. 

Дело в том, что решение любой проблемы зависит от того, 

как она поставлена, как сформулированы вопросы, отражающие 

суть этой проблемы. Корректная постановка вопроса всегда от-

ражает знание пути его решения. На этом и построен метод «бу-

кета проблем». 

Технология использования этого метода включает несколько 

этапов. 

1. Поставить проблему в таком виде, в каком она представ-

лена в реальной практике управления.  

2. Обобщить эту проблему, представить ее в общем виде. 

Здесь может быть множество формул обобщения так же, 

как и уровней. Обобщение позволяет определить класс 

проблемы, ее истоки, главное в выборе ее решения. 

3. Определить проблему-аналог. Эти действия заключаются 

в поиске аналогичных проблем в других областях дея-

тельности или сферах природы.  

4. Установить роль и взаимодействия проблемы в комплек-

се других проблем. Может быть, можно решить проблему 

не саму по себе, а через решение другой проблемы: мо-

жет быть, решение проблемы произойдет как следствие.  

5. Сформулировать обратную проблему. Это бывает очень 

полезно, так как может подсказать решение, навести ис-

следователя на удачный вариант. Формулировка обрат-
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ной проблемы позволяет увидеть опасность неудачных 

решений, установить критерии выбора успешных решений. 

4. Методы доказательства 

Понятие доказательства в практике исследовательской дея-

тельности рассматривается как приведение любых аргументов, 

подтверждающих некоторое положение. Такими аргументами 

могут быть факты, проверенные положения, заключения, точки 

зрения признанных авторитетов, результаты эксперимента. 

Не все и не всегда можно доказать при помощи фактов, да и 

не всегда существуют доступные восприятию факты. В этом 

случае доказываемые положения выводятся из других, досто-

верность которых полагается установленной. 

Надежность доказательства определяется аргументацией, 

фактологией, методологией его построения, формально-

логическим следованием, готовностью к восприятию аргумен-

тов и фактов. 

Доказательство – это интеллектуальная операция, состоя-

щая в установлении истинности некоторого суждения, посред-

ством его вывода из других суждении, истинность которых по-

лагается установленной до этой операции и независимо от нее, а 

также посредством подтверждения фактами и практической дея-

тельностью. 

В зависимости от характера и особенностей предмета иссле-

дования и возможностей его проведения формы доказательства 

могут быть различными. 

Существуют следующие виды доказательств: 

 фактологические, опирающиеся в основном на фак-

тический материал; 

 формально-логические, главной опорой которых яв-

ляются законы формальной логики; 

 экспериментальные – построенные на эксперименте; 

 эмпирические – опирающиеся на осмысленный и 

обобщенный опыт. 
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Корректность доказательства определяется его строением. 

В каждом доказательстве существует три элемента: тезис, аргу-

менты (основания), демонстрация. 

Тезис – это суждение, истинность и приятие которого уста-

навливается в доказательстве. 

Аргументы – суждения, из которых выводится тезис. 

Демонстрация – логическая форма связи названных двух 

элементов, обусловливающая необходимость выведения одного 

из другого, тезиса из аргумента. 

Существует множество разнообразных приемов и способов 

доказательства. 

 Доказательство от определения. Оно построено на четком 

определении ключевых категорий, так, чтобы определе-

ния этих категорий не вызывали сомнений относительно 

их адекватности реальным явлениям и практическому 

опыту. 

 Доказательство от обратного. Если принимаются аргу-

менты об абсурдности обратного, противоположного до-

казываемому, то считается, что первоначальное суждение 

истинно или, по крайней мере, корректно. 

 Доказательство, построенное на анализе свойств иссле-

дуемого объекта. 

 Доказательство по принципу приведения к нелепости, аб-

сурдности. Это прием опровержения допуска истинности, 

которая оказывается нелепостью. 

 Доказательство на основе классификации факторов, поз-

воляющей установить свойства объекта исследования и 

причины его оригинального поведения. 

 Аксиоматическое доказательство. Первоначально форму-

лируется аксиома – бесспорное, понятное и принятое по-

ложение, затем строится доказательство, базирующееся, 

как правило, на нескольких аксиомах. 

 Фактологическое доказательство, в котором главную 

роль играет систематизация фактов. 
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 Доказательство по рабочей гипотезе или концепции (ги-

потетическое, концептуальное доказательство) 

 Экспериментальное доказательство. Здесь главная опо-

ра – эксперимент и его результаты. 

 Доказательство по концентрации фактов. То или иное 

положение, вывод или идею могут доказывать не отдель-

ные или разрозненные факты, а их определенная концен-

трация и конструкция. Факты надо накапливать и систе-

матизировать. 

Эффективность доказательства определяется правильным 

выбором его приемов в соответствии с предметом и характером 

исследования, особенностями и назначением его результатов. 

В обобщенном представлении эффективность доказательства 

зависит от множества факторов: гносеологических, методологи-

ческих, социально-психологических, риторических. Но наиболее 

важную роль играют факторы, отражающие содержание доказа-

тельства. 

Тезис или доказываемое положение должны соответствовать 

правилу точности формулировки, неизменности на всех этапах 

доказательства. В практике нередко приходится наблюдать под-

мену тезиса, подмену понятий. Эта ошибка проявляется в том, 

что выдвинутый в начале доказательства тезис в процессе дока-

зательства заменяется другим. Бывает подмена количественных 

характеристик тезиса (доказанное относительно части объекта 

переносится на весь объект), подмена модальности (вероятность 

выдается за достоверность). 

В обеспечении эффективности доказательства необходимо 

следовать и правилу истинности аргументов. Часто встречаются 

ошибки недоказанного основания. Одной из распространенных 

ошибок является "круг в доказательстве". Она заключается в за-

мкнутости аргументов, не выходящих на тезис. Принципом, 

предостерегающим от этих ошибок, является принцип доказа-

тельственной независимости аргументов. 

Если аргументационная процедура не является логически 

строгим доказательством, но обеспечивает некоторому сужде-
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нию определенную степень вероятности, ее называют обоснова-

нием. 

5. Методы моделирования в исследовании  

систем управления 

В современных исследованиях очень широко используются 

методы моделирования. Суть их заключается в том, что реаль-

ные объекты исследования, особенно если они недоступны или 

если нельзя вмешиваться в их функционирование, заменяются 

соответствующими моделями, пользуясь которыми можно про-

вести эксперимент, изучать их поведение при изменениях пара-

метров внешней и внутренней среды. 

Модель – это копия реального объекта, обладающая его ос-

новными характеристиками и способная имитировать его пове-

дение. 

Особенностью модели является то, что она находится всегда 

в определенном отношении с реальным объектом. Это значит, 

что она до определенных пределов может замещать изучаемый 

объект. И пределы эти должны быть известны и учитываться в 

оперировании моделями. Модель – это всегда упрощенное от-

ражение объекта. Очень часто необходимо намеренно упроще-

ние действительности модели, чтобы выделить главное, "отсечь" 

его от второстепенного, случайного, преходящего. Можно ис-

пользовать целую совокупность моделей одного и того же объ-

екта, каждая из которых отличается степенью сложности и сос-

тавом учитываемых характеристик. 

Модель должна соответствовать некоторым требованиям: 

 достаточно полно отражать особенности и сущность ис-

следуемого объекта, чтобы можно было замещать его при 

исследовании; 

 представлять объект в упрощенном виде, но с допусти-

мой степенью простоты для данного вида и цели иссле-

дования; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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 давать возможность перехода от модельной информации 

к реальной. Это должно быть учтено в правилах построе-

ния модели. 

В исследовании управления часто используются компьютер-

ные модели. Они могут быть представлены в виде структуры 

системы управления, технологической схемы процесса управле-

ния, комплекса характеристик управления, факторов, влияющих 

на эффективность управления, структуры информации, взаимо-

действия функций управления и пр. 

Использование подобных моделей может быть весьма эф-

фективным в проведении исследования систем управления, од-

нако следует иметь в виду, что методы исследования только в 

совокупности и комплексе дают ощутимый эффект и действи-

тельный результат. Моделирование наиболее эффективно тогда, 

когда исследователь имеет дело с хорошо структурированными 

проблемами, когда достаточно информации для оценки ситуа-

ций и проблем, когда отработана методология работы с моделями.  

Наиболее известными трудностями использования моделей 

в исследовании систем управления являются следующие: 

 очень высокая стоимость; 

 недостоверная исходная информация об объекте; 

 чрезмерное упрощение характеристик; 

 ошибки в методологии моделирования. 

6. Полемика как метод исследования систем управления 

Одним из широко используемых методов исследования и си-

стем управления и вообще социально-экономических процессов 

является полемика. 

Полемика – это аргументированное обсуждение в группе ис-

следователей проблем и способов их решения. Трудно предста-

вить себе исследование, которое было бы проведено без поле-

мики. Даже очевидные вещи иногда имеют различные оценки, 

тем более проблемы, требующие своего решения. Для исследо-

вателя полемика является необходимым элементом исследова-

ния, потому что она помогает находить дополнительные аргу-
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менты, оттачивать формулировки, укреплять позиции и мысли, 

конкретизировать рекомендации, усиливать доказательства. По-

лемика позволяет превращать предположения в убеждения. 

Но эти положительные качества полемики только тогда мо-

гут дать эффект исследования, когда она осуществляется по 

определенным правилам. Ведь можно полемизировать бесси-

стемно, хаотически, бесплодно, преследуя амбиции, а не истину, 

создавая психологическую напряженность. 

В научной и исследовательской полемике следующие прин-

ципы являются главными. 

1. Стремление понять оппонента в его мотивах, позиции, ар-

гументах, знании предмета (проблемы), типе мышления. 

2. Избегать абсолютного отрицания правильности мнений, 

относясь к ним скептически и аналитически, но доброжелательно. 

3. Иметь четкую цель полемики и проводить ее в вопросах, 

высказываниях, аргументах и доказательстве. 

4. Оценивать выводы, предложения, мысли, а не их автора. 

Относиться с уважением к оппоненту. 

5. В выражении своей позиции стремиться в максимальной 

степени к четкости и аргументированности, конкретности и яс-

ности. 

6. Определять понятия, которыми выражаете мысли, на ко-

торых строите доказательства. 

7. Посредством вопросов уточнять позиции, обнаруживать 

слабые места в полемике, мотивировать дополнительные аргу-

менты. 

8. Избегать оперирования мнением авторитетов или фор-

мальных лидеров, должностных лиц. 

9. В исследовательской полемике нельзя устанавливать ис-

тину мнением большинства, голосованием. 

Основой полемики должны быть результаты или методоло-

гические подходы, формулируемые на профессиональной осно-

ве. Исследователь должен оперировать понятиями вероятности 

и доказывать степень вероятности. 
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Продуктивность полемики определяется продолжительно-

стью времени и распределением времени в процессах полемиче-

ских высказываний. Полемика не должна вестись по "замкнуто-

му кругу". 

В полемике большое значение имеет выяснение и анализ те-

зисов оппонента.  

7. Метод экспериментирования 

Эксперимент – это изучение предметов или явлений по-

средством создания искусственных, но близких к реальности 

условий их проявления. 

Эксперимент может быть модельным, мысленным и ре-

альным.  

Модельный эксперимент проводится по специально раз-

работанной модели, отражающей объективные зависимости, 

существующие в объекте исследования. Этой модели задают 

различные параметры, и она показывает поведение объекта при 

их изменении. Разные варианты такого поведения позволяют 

объяснять явления, устанавливать новые зависимости, предска-

зывать возможные тенденции. Сегодня чаще всего используют-

ся модели, представленные в компьютерном варианте. 

Модельное экспериментирование ограничено возможно-

стями модели, ее совершенством. Ведь не исключено, что мо-

дель может "скрывать" многие проблемы реальности, отражать 

лишь уровень знаний ее создателей и тем самым ограничивать 

возможности получения новых знаний, решения неизвестных 

проблем. 

Мысленный эксперимент – это экспериментирование в 

мышлении, построение мышления по принципу "а что, если..." 

Его эффективность зависит от соотношения объема и структуры 

знаний человека, их достаточной концентрации, индивидуаль-

ных способностей к творческой деятельности, овладения мето-

дологией мысленного экспериментирования. Знания могут да-

вать новые знания. Конечно, до определенного предела и в 
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определенных условиях. В этом суть и значение мысленного 

эксперимента. 

Реальный эксперимент – это изучение предметов или яв-

лений в реальных условий и в режиме реального времени. 

8. Системный анализ  

Понятие "система" чаще всего определяется как совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, определяющих целостность 

образования благодаря тому, что его свойства не сводятся к 

свойству составляющих его элементов. Главными чертами си-

стемы являются: наличие разнообразных элементов, среди кото-

рых обязательно есть системообразующий, связи и взаимодей-

ствия элементов, целостность их совокупности (внешняя и 

внутренняя среда), сочетание и соответствие свойств элементов 

и их совокупности в целом. 

Система – обобщающее понятие, но в любом обобщаю-

щем понятии есть определенные границы обобщения, которые 

позволяют нам выделять явления и отождествлять их. На этом и 

построено и изучение явлений, и использование понятий в прак-

тической деятельности. 

В практическом использовании понятия "система" есть 

некоторая двойственность. С одной стороны, оно используется 

для обозначения некоторого реально существующего явления 

(технического устройства, биологического организма, предпри-

ятия, общества и т. д.). С другой стороны, оно используется как 

метод изучения и представления этого явления. 

В первом случае понятие системы используется как кон-

кретно-предметное, предназначенное для обозначения реально 

существующего явления, которое нас интересует, которое мы 

хотим исследовать и которое лишь условно, лишь в первом при-

ближении можно назвать системой. 

Во втором случае понятие системы используется как ме-

тодологическое, как комплекс подходов, принципов и методов 

выделения, оценки и исследования этого явления. 



 37 

Системный подход возник как противоположность ре-

дукционистскому и обогатил научные исследования новыми 

принципами. При этом редукционистский подход не исчез. Для 

исследования многих явлений он может быть полезным и сего-

дня. Нередко он используется в моделировании явлений опреде-

ленного класса. 

Системный подход оказывается наиболее важным и про-

дуктивным для исследования социально-экономических явле-

ний. Управление относится к классу именно таких явлений. 

Под системой управления понимают совокупность дей-

ствий, необходимых для согласования совместной деятельности 

людей. Эта совокупность должна обладать всеми вышеперечис-

ленными свойствами системы. И в реальной действительности 

она ими обладает. Но в исследовании мы не всегда это видим и 

учитываем. 

При малых масштабах система управления характеризу-

ется комплексом действий, из которых складывается непосред-

ственное воздействие на управляемый объект. Именно факт воз-

действия характеризует в этом случае связанность и целостность 

этих действий, реальность управления. Они закрепляются как 

статическая основа деятельности менеджера, в чем и находит 

свое выражение формирование системы управления. Такое по-

нимание системы управления наиболее ярко выражается в ма-

лом предпринимательстве, в управлении сравнительно малым 

предприятием, где есть только менеджер и небольшая группа 

производственных работников. Так понимается система управ-

ления при выделении ее в рамках отдельного подразделения 

(система управления отделом, бригадой, лабораторией, подраз-

делением и пр.) 

Если управление осуществляется в достаточно крупных 

масштабах, если существует разделение управленческой дея-

тельности между должностными лицами или специализирован-

ными подразделениями, система управления предстает в виде 

совокупности различных звеньев, связанных между собой опре-

деленным образом. Звенья системы управления выделяются по 
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специфике, объему и масштабу полномочий, трудоемкости ра-

боты, равномерности распределения нагрузки, квалификацион-

ным требованиям к персоналу, информационному обеспечению, 

возможностям территориального размещения сотрудников. Все 

эти факторы в их совокупности и сочетании влияют на форми-

рование и выделение звеньев системы управления, ее структуру, 

целостность и другие признаки. 

Звенья, составляющие систему управления, различны. 

Они отличаются главным образом комбинацией функций и пол-

номочий управления. Они определяют и важнейшие связи со-

подчиненности, координации, согласования, консультаций, ин-

формирования и пр.  

Звенья системы управления могут быть линейными, 

функциональными, линейно-функциональными, функциональ-

но-линейными. Комбинация различных звеньев в системе 

управления определяет разнообразие ее типов. 

В зависимости от того, из каких звеньев строится система 

управления и, как эти звенья располагаются друг относительно 

друга, статусное взаимодействие как строятся связи между ни-

ми, можно выделить системы управления аналогичного назва-

ния: линейного, функционального, линейно-функционального и 

функционально-линейного типов. 

Особой формой сочетания функций и полномочий в дея-

тельности звена системы управления, допускающей двойную, но 

разделенную подчиненность звена, являются матричные систе-

мы управления. Они оказываются наиболее эффективными в 

условиях диверсификации производства или услуг. Их достоин-

ством являются также гибкость и адаптивность, сочетание ши-

рокой и узкой специализации персонала, оперативное реагиро-

вание на проблемы, эффективное использование 

высококвалифицированных специалистов. 

Система управления должна быть предметом специаль-

ного проектирования, которое надо осуществлять на основе ис-

следования ее характеристик, а также изменяющихся условий и 

потребностей управления. 

http://gendocs.ru/v35859/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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При исследовании систем управления желательно поль-

зоваться показателями ее состояния, функционирования и раз-

вития. Не все показатели могут иметь строго расчетную форму. 

На практике приходится пользоваться и показателями эксперт-

ных, эвристических, социологических, тестовых оценок. 

Наиболее общими показателями системы управления яв-

ляются: состав и структура функций управления, звенья и их 

распределение по ступеням иерархии, структура системы управ-

ления, величины звеньев, распределение полномочий (централи-

зация управления), информационное обеспечение, квалифика-

ционные требования, использование технических средств, 

равномерность нагрузки. В этих своих характеристиках система 

управления и предстает в качестве объекта исследования. 

Но системное представление объекта исследования 

должно быть дополнено системным подходом к самому иссле-

дованию. Иначе может оказаться, что в процессе исследования 

мы превратим объект из системы в конгломерат элементов, 

свойств, аспектов и признаков. 

Системный анализ в исследовании управления можно 

представить в совокупности принципов, которым необходимо 

следовать и которые отражают как содержание, так и особен-

ность системного подхода. 

1. Принцип целостности. 

Он заключается в выделении объекта исследования це-

лостным образованием, т. е. отграничении его от других явле-

ний, от среды. Это можно сделать только посредством опреде-

ления и оценки отличительных свойств явления и сравнения 

этих свойств со свойствами его элементов. 

Целостность – это не абсолютная характеристика, она 

может выражаться в определенной мере. Системный подход 

предполагает установление этой меры.  

2. Принцип совместимости элементов целого. 

Целое только тогда может существовать в качестве цело-

го, когда совместимы между собой составляющие его элементы. 

Именно их совместимость и определяет возможность и наличие 

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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связей, их существование или функционирование в рамках це-

лого. Системный подход требует оценить с этих позиций все 

элементы целого. При этом совместимость следует понимать не 

просто как свойство элемента как такового, а его свойство в со-

ответствии с положением и функциональным статусом в этом 

целом, его отношение к системообразующим элементам. 

Системообразующим элементом для социально-

экономической системы является человек. Его отношения с дру-

гими людьми по самым различным поводам (техника, технология, 

информация, социальная принадлежность, психология, стои-

мость, деньга и т. д.) и характеризуют и связи в социально-

экономической системе и ее целостность.  

3. Принцип функционально-структурного строения целого. 

Этот принцип заключается в том, что при исследовании 

систем управления необходимо анализировать и определять 

функциональное строение системы, т. е. видеть не только эле-

менты и их связи, но и функциональное содержание каждого из 

элементов. В двух идентичных системах с одинаковым набором 

элементов и их одинаковым строением может быть различным 

содержание функционирования этих элементов и их связи по 

определенным функциям. Это часто и оказывает влияние на эф-

фективность управления. Например, в системе управления мо-

гут быть неразвитыми функции социального регулирования, 

функции прогнозирования и планирования, функции связей с 

общественностью. 

Особым фактором использования этого принципа являет-

ся фактор развитости функций и степень их обособления, кото-

рая в определенной мере характеризует профессионализм ее ре-

ализации. 

Исследование функционального содержания системы 

управления обязательно должно включать и определение дис-

функций, которые характеризуют наличие таких функций, кото-

рые не соответствуют функциям целого и тем самым могут 

нарушить устойчивость системы управления, необходимую ста-

бильность ее функционирования. Дисфункции – это как бы 

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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лишние функции, иногда устаревшие, потерявшие свою акту-

альность, но в силу инерции еще существующие. Их необходи-

мо выявлять при исследовании. 

4. Принцип развития. 

Любая система управления, которая является объектом 

исследования, находится на определенном уровне и этапе разви-

тия. Все ее характеристики определяются особенностями уровня 

и этапа развития. И это нельзя не учитывать в проведении ис-

следования. Как это можно учесть? Очевидно, посредством 

сравнительного анализа прошлого ее состояния, настоящего и 

возможного будущего. Конечно, здесь возникают трудности 

информационного характера, а именно: наличие, достаточность 

и ценность информации. Но эти трудности могут быть умень-

шены при систематическом исследовании системы управления, 

позволяющем накапливать необходимую информацию, опреде-

лять тенденции развития и экстраполировать их на будущее. 

5. Принцип лабилизации функций. 

Оценивая развитие системы управления, нельзя исклю-

чать возможность изменения ее общих функций, приобретения 

ею новых функций целостности, при относительной стабильно-

сти внутренних, т. е. их состава и структуры. Такое явление ха-

рактеризует понятие лабильности функций системы управления. 

В реальной действительности нередко приходится наблюдать 

лабильность функций управления. Она имеет определенные 

пределы, но во многих случаях может отражать как положи-

тельные, так и отрицательные явления. Конечно, это должно 

быть в поле зрения исследователя. 

6. Принцип полифункциональности. 

В системе управления могут быть функции полифункци-

онального назначения. Это функции, соединенные по опреде-

ленному признаку, для получения какого-либо специального 

эффекта. Его можно иначе назвать принципом функциональной 

совместимости. Но совместимость функций определяется не 

только ее содержанием, как нередко принято считать, но и це-

лями управления и совместимостью исполнителей. Ведь функ-



 42 

ция – это не просто вид деятельности, но и человек, который ре-

ализует эту функцию. Часто функции, казалось бы, несовмести-

мые по своему содержанию, оказываются совместимыми в дея-

тельности определенного специалиста. И наоборот. При 

исследовании полифункциональности нельзя забывать о челове-

ческом факторе управления. 

7. Принцип итеративности. 

Любое исследование является процессом, предполагаю-

щим определенную последовательность операций, использова-

ния методов, оценки результатов предварительных, промежу-

точных и конечных. Это характеризует итерационное строение 

процесса исследования. Его успех зависит от того, как мы выбе-

рем эти итерации, как будем их комбинировать. 

8. Принцип вероятностных оценок. 

В исследовании не всегда существует возможность до-

статочно точно проследить и оценить все причинно-

следственные связи, иначе говоря, представить объект исследо-

вания в детерминированном виде. Многие связи и отношения 

имеют объективно вероятностный характер, многие явления 

можно оценить лишь вероятностно, если учитывать современ-

ный уровень, современные возможности изучения явлений со-

циально-экономического и социально-психологического плана. 

Поэтому исследование управления должно быть ориентировано 

на вероятностные оценки. Это означает широкое использование 

методов статистического анализа, методик расчета вероятности, 

нормативных оценок, гибкого моделирования и пр. 

9. Принцип вариантности. 

Этот принцип вытекает из принципа вероятности. Соче-

тание вероятностей дает различные варианты отражения и по-

нимания действительности. Каждый из таких вариантов может и 

должен быть в фокусе внимания исследования. Любое исследо-

вание может быть ориентировано либо на получение единствен-

ного результата, либо на определение возможных вариантов от-

ражения реального положения дел с последующим анализом 

этих вариантов. Вариантность исследования проявляется в раз-
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работке не единственной, а нескольких рабочих гипотез или 

разнообразных концепций на первом этапе исследования. Вари-

антность может проявляться и в выборе аспектов и методов ис-

следования, различных способов, скажем моделирования явлений. 

Но эти принципы системности только тогда могут быть 

полезны и эффективны, могут отражать действительно систем-

ный подход, когда они сами будут учитываться и использовать-

ся системно, т. е. во взаимозависимости и в связи друг с другом. 

Возможен такой парадокс: принципы системного подхода не 

дают системности в исследовании, потому что используются 

спорадически, без учета их связи, субординации, комплексно-

сти. Принципы системности надо использовать тоже системно. 

Лекция 2. Специфические методы ИСУ 

1. Метод исследования документов. 

2. Метод проведения ограниченного эксперимента. 

3. Метод социологических исследований. 

4. Метод тестирования. 

5. Метод коллективного анализа. 

6. Метод исследования взаимодействия фактов. 

7. Метод интуитивного поиска. 

8. Метод "мозгового штурма". 

9. Метод синетики в ИСУ. 

10. Метод проектирования концепций. 

11.  Метод Метчета в ИСУ. 

1. Методы исследования документов 

Проблемы управления можно исследовать посредством 

изучения документов. Всякое управление связано с движением 

информации, которая фиксируется в документах. Для исследо-

вателя это богатый материал. Только необходимо обработать его 

по заранее составленной схеме. 

Эффективность исследования по документам зависит от 

состава документов, их содержания, формы и информационной 
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классификации. К сожалению, очень часто бывает, что для по-

лучения наиболее ценных, или даже просто надежных результа-

тов исследования, не хватает информации, потому что система 

документации не предусматривает использование ее в целях ис-

следования. 

В тех фирмах, где исследованию управления уделяется 

серьезное внимание и исследование проводится регулярно, си-

стему информационного обеспечения управления ориентируют 

не только на решение текущих проблем, но и на исследование 

управления. Это выражается в разработке соответствующих 

форм фиксирования информации, регулирование ее объемов, 

структуры, сохранение по потребностям проведения исследования. 

2. Метод проведения ограниченного эксперимента 

Одним из эффективных методов исследования управле-

ния является также метод экспериментирования. Он заключает-

ся в создании необходимых для исследования условий деятель-

ности и установлении на этой основе факторов, причин, свойств 

тех или иных явлений, в учете их в последующей деятельности. 

Но использование этого метода имеет ряд серьезных 

ограничений. Исследование управления – это изучение деятель-

ности человека, с которым следует экспериментировать очень 

осторожно и совершенно открыто. Виды эксперимента должны 

соответствовать нормам этики, и масштабы эксперимента могут 

быть ограниченными. Существуют сложности и в использова-

нии результатов, полученных в ходе эксперимента. Не всегда 

возможно их распространение на большие масштабы управления. 

В управлении могут быть эксперименты по распределе-

нию функций управления, системам мотивирования производи-

тельности, формам повышения квалификации персонала и т. д. 

При разработке эксперимента следует особое внимание 

уделять концепции исследования, которая должна обосновывать 

масштабы его проведения, цели, методическое и информацион-

ное обеспечение, ограничения и ожидаемый результат. Все это 

определяет качество эксперимента.  
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Как уже указывалось, одним из экспериментальных ме-

тодов исследования является деловая игра. Принято считать, что 

деловая игра – это способ обучения, развития навыков и способ-

ностей выбирать и принимать управленческие решения, стиму-

лирование коммуникаций, проявление и развитие творческих 

способностей, обмен опытом, мотивирование образовательной 

активности, позиционирование личности. Однако можно назвать 

и еще одну функцию деловой игры – функцию исследования по-

средством управленческого эксперимента. Действительно, дело-

вая игра может быть не только методом обучения, но и методом 

исследования управления. 

В подтверждение этой мысли можно дать описание дело-

вой игры, которая наиболее ярко характеризует именно эту ее 

функцию. 

Группу персонала управления разбиваем на четыре под-

группы. Каждой из подгрупп даем определенные роли управ-

ленческой деятельности. Это роли государственных служащих, 

профсоюзных работников, предпринимателей, менеджеров. 

В подгруппах должны осознать эти роли в виде совокупности 

интересов профессиональной деятельности, согласованных с 

интересами общества и индивидуума. Уже само обсуждение 

этих интересов дает много исследовательской информации. 

Можно дисциплинировать обсуждение специальной програм-

мой проблематики в виде комплекса поставленных вопросов. 

Например, как можно реализовывать эти интересы, как решать 

проблемы их столкновения, конфликтные ситуации, почему раз-

личны интересы, в каких случаях они сближаются и когда рас-

ходятся до предела. Далее задается ситуация состояния эконо-

мики и общественного развития в виде совокупности 

параметров: увеличение инфляции, падение производства, уве-

личение безработицы и др. Можно выбирать различные вариан-

ты таких параметров. Все зависит от целей деловой игры как 

средства обучения или как средства экспериментального иссле-

дования. Затем всем подгруппам участников выдается одинако-

вый набор управленческих решений (скажем, по 50 карточек), 
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при помощи которых можно изменить ситуацию. Надо, руко-

водствуясь лишь интересами подгруппы (предприниматель, ме-

неджер, государственный служащий, работник), выбрать по 

5 решений, наиболее приемлемых в данной предложенной ситу-

ации. 

На следующем этапе предлагается представить эти реше-

ния для общего обсуждения. Конечно, возникает противоречие 

решений, ибо интересы различны, и это определяет разные пути 

решения проблемы. Но условия игры – поиск компромиссов по-

средством перебора решений, взаимных уступок, убеждения, 

обсуждения последствий, объяснения интересов, анализа объек-

тивных зависимостей и пр. Три решения должны быть общими, 

два могут расходиться. Руководитель деловой игры может вво-

дить в действие дополнительные варианты решений, корректи-

ровать обсуждение и поиск компромисса. 

Такая деловая игра является не только средством обуче-

ния, но и экспериментальным исследованием. В процессе ее 

проведения, не только единичного, но главным образом систе-

матического, можно обнаружить новые закономерности управ-

ления, организационного поведения, коммуникационной дея-

тельности, проявления лидерства, формирования искусства 

управления, решения конфликтных ситуаций и пр. 

Практика убеждает в эффективности такого эксперимен-

тирования. Можно ставить подобный эксперимент не только для 

общеэкономических проблем и широких масштабов управления. 

Можно таким образом исследовать проблемы фирмы. Сформи-

ровать группы акционеров, менеджеров фирмы, инженерно-

технического персонала, работников и провести эту ролевую 

игру-исследование по проблематике стратегии фирмы, антикри-

зисного управления, конкуренции, научно-технического про-

гресса, социального развития. 

Главное заключается в том, что экспериментирование не 

чуждо исследованию управления и эксперимент может быть 

весьма эффективным методом объяснения неизвестных и непо-

http://gendocs.ru/v40296/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://gendocs.ru/v40296/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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нятных ситуаций, поиска новых решений, предвидения будуще-

го, определения объективных тенденций развития в этой области. 

3. Методы социологических исследований  

В практике исследования управления широко использу-

ется метод социологического исследования. Он позволяет оце-

нить состояние системы управления по факторам реальной дея-

тельности персонала, интересам и ценностям человека, его 

отношения к существующим проблемам и понимания этих про-

блем. 

Социологические исследования бывают разнообразными 

наблюдение, интервьюирование, анкетирование. В практике ис-

следования управления социологические исследования, если 

они подготовлены и проведены достаточно корректно, дают бо-

гатую информацию для исследователя. 

Весьма широко используется в исследовании систем 

управления и метод экспертных оценок. Многие проблемы 

управления только этими методами и можно исследовать. 

Например, проблемы тенденций развития, качество управления, 

угрозы и преимущества и пр. 

4. Метод тестирования 

Особым методом исследования управления, наиболее попу-

лярным в современных условиях и, пожалуй, достаточно эффек-

тивным является метод тестирования. 

Существует множество определений теста. Тест – это удо-

влетворяющая критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура. Очень общее определение. Но есть 

определения и более конкретные. Например, тест – это система 

высказываний, позволяющая получить объективное отражение 

реально существующих отношений между людьми, их свойств, 

признаков и количественных параметров. 

Но можно сформулировать более точное определение теста 

относительно проблем исследования управления. Тест – это ме-

тод изучения глубинных процессов деятельности человека, по-

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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средством его высказываний или оценок факторов функциони-

рования системы управления. 

Ошибочно бытует представление, что тестирование исполь-

зуется главным образом в изучении психологических проблем. 

Действительно, в психологии тестирование является наиболее 

эффективным методом изучения человека. Но сфера использо-

вания тестирования не ограничивается только психологической 

проблематикой. 

Большую роль в исследовании при помощи тестирования иг-

рает конструкция теста. 

Тест включает набор высказываний и оценок по определен-

ной проблеме или ситуации. Оценки могут быть упрощенные 

(типа «согласен» – «не согласен») или шкалированные (типа 

"совершенно верно", "верно", "скорее верно, чем неверно", 

"трудно сказать", "скорее неверно, чем верно", "неверно", "со-

всем неверно"). Шкала может иметь цифровые оценки в виде 

рейтинговых коэффициентов или выбора степени согласия. 

Конструкция теста должна предполагать возможность обра-

ботки его результатов по определенным статистическим про-

граммам. 

Каждый тест имеет ключ, позволяющий обработать полу-

ченную информацию в соответствии с целями тестирования. 

Существуют правила формулировки высказываний. Они 

включают следующие положения: 

 высказывания должны быть короткими, не более одного 

придаточного предложения; 

 понятны для всех без исключения исследуемых (респон-

дентов); 

 в высказываниях не должно быть намека на правильный, 

одобряемый или ожидаемый ответ; 

 структурированные ответы по каждому из высказываний же-

лательно иметь с одним и тем же числом альтернатив 

(не менее 5 и не более 11); 
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 тест не может состоять целиком из предложений, в которых 

высказываются только позитивные или только негативные 

суждения; 

 в каждом высказывании теста следует утверждать что-

нибудь одно. 

При составлении теста необходимо учитывать его основные 

характеристики. 

Надежность – одна из главных и важнейших характеристик. 

Ее связывают с точностью, определяющей возможность измере-

ния, перевода в количественные показатели. Надежность опре-

деляется целью, задачами и характером тестового исследования, 

качеством высказываний. 

Существуют приемы проверки надежности тестов. Они 

включают повторное тестирование, параллельное тестирование, 

прием раздельного коррелирования (внутренняя корреляция вы-

сказываний), использование дисперсионного анализа, фактор-

ный анализ. 

Валидность тестов – способность отражать и измерять то, 

что оно должен отражать и измерять по замыслу, целям. Это от-

носится не только к самому тесту, но и к процедуре его прове-

дения. Валидность теста может быть проверена посредством 

сравнительной оценки результатов, полученных другими мето-

дами, или экспериментом формирования различных групп те-

стируемых, можно проверить валидность по содержанию теста, 

проанализировав каждое его высказывание. 

В управлении при помощи тестирования можно исследовать 

проблемы использования ресурсов (в частности, важнейшего из 

них – времени), уровень квалификации персонала, распределе-

ние функций управления, сочетание формального и неформаль-

ного управления, стиль управления и пр. 

5. Метод коллективного анализа 

В исследовании управления широкое распространение имеет 

метод экспертных оценок. Это объясняется сложностью многих 

проблем, их происхождением из "человеческого фактора", от-

http://do.gendocs.ru/docs/index-388240.html
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сутствием надежных экспериментальных или нормативных ин-

струментов. 

Экспертиза – это мнение, идея, решение или оценка, осно-

ванные на реализации ценного опыта специалиста, глубоких 

знаниях предмета исследования и технологиях качественного 

анализа. 

Экспертиза бывает индивидуальная и групповая. При груп-

повой экспертизе большое значение имеют подбор группы экс-

пертов и методология итоговой обработки результатов ее работы. 

Заключение экспертов представляет собой документ, в кото-

ром фиксируется ход исследования и его итоги. При этом выво-

ды и мнения экспертов могут иметь как категоричную ("да", 

"нет"), так и вероятностную (в виде предположения, ранжирова-

ния, коэффициента предпочтительности и пр.) форму. 

В организации работы экспертов необходимо придерживать-

ся следующих принципов. 

1. Идеи, мнения и оценки должны укладываться в заранее 

подготовленную схему. Это позволяет делать их обобщение, 

сравнение, выделение существенного и пр. Такая схема не 

должна сковывать мысль и ограничивать фантазию. Схема мо-

жет допускать и предполагать возможность ее модификации и 

дополнения. 

2. Обработку экспертных заключений необходимо осу-

ществлять не только в количественном обобщении, но и посред-

ством качественного анализа, выделяя главное, существенное, 

важное, актуальное, оригинальное, новое и пр. Заключение экс-

пертов может быть предметом экспертизы второго этапа. 

3. Эксперты должны быть независимыми, т. е. освобождены 

от каких-либо организационных или концептуальных, а также 

психологических ограничений. В этом случае лучшим образом 

реализуются их опыт, знания, интуиция. 

4. Работа экспертной группы должна быть целенаправлен-

ной. Понимание, зачем и почему проводится экспертиза, являет-

ся важным элементом ее проведения. Во многих случаях необ-
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ходима специальная подготовка экспертов, которая играет роль 

мобилизации усилий и интеллекта. 

5. Существуют различные формы организации работы экс-

пертной группы: либо каждый эксперт делает экспертизу инди-

видуально, потом результаты суммируются и систематизируют-

ся, либо эксперты работают коллективно, взаимодействуя друг с 

другом. 

6. Возможна параллельная и многоэтапная работа несколь-

ких экспертных групп. Сопоставление экспертиз дает важную 

информацию. 

Особой разновидностью экспертного метода, пользующейся 

большой популярностью, является оригинальный метод SWOT-

анализа. Он получил такое название по первым буквам четырех 

английских слов, которые в русском переводе означают: Силь-

ные и Слабые стороны, Возможности и Угрозы. 

Эта методология может использоваться в качестве универ-

сальной. Особый эффект она имеет при исследовании процессов 

в социально-экономической системе, которой присуща дина-

мичность, управляемость, зависимость внутренних и внешних 

факторов функционирования, цикличность развития. 

По методологии этого анализа проводится распределение 

факторов, характеризующих предмет исследования по этим че-

тырем составляющим с учетом принадлежности этого фактора к 

классу внешних или внутренних факторов. 

В результате появляется картина соотношения сильных и 

слабых сторон, возможностей и опасностей, которая подсказы-

вает, как следует изменить ситуацию, чтобы иметь успех развития. 

Распределение факторов по этим квадрантам или секторам 

матриц не всегда является легким делом. Бывает, что один и тот 

же фактор одновременно характеризует и сильные, и слабые 

стороны предмета. Кроме того, факторы действуют ситуативно. 

В одной ситуации они выглядят достоинством, в другой – недо-

статком. Иногда они бывают несоизмеримыми по своей значи-

мости. Эти обстоятельства можно и необходимо учитывать. 

Один и тот же фактор можно размещать в нескольких квадран-

http://gendocs.ru/v806/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://gendocs.ru/v806/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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тах, если трудно однозначно определить его место. Это не ска-

жется отрицательно на исследовании. Ведь суть метода заклю-

чается в том, чтобы идентифицировать факторы, разместить их 

таким образом, чтобы их концентрация подсказала пути реше-

ния проблемы, чтобы они стали управляемыми. В каждом квад-

ранте факторы не обязательно должны обладать одинаковым 

весом, но они должны быть представлены в полной своей сово-

купности. 

Заполненная матрица показывает реальное положение дел, 

состояние проблемы и характер ситуации. Это первый этап 

SWOT-анализа. 

На втором этапе необходимо провести сравнительный ана-

лиз сильных сторон и благоприятных возможностей, который 

должен показать, как использовать сильные стороны. Вместе с 

тем надо проанализировать и слабые стороны относительно су-

ществующих опасностей. Такой анализ покажет, насколько ве-

роятен кризис. Ведь опасность увеличивается, когда она возни-

кает в условиях ослабленности, когда слабые стороны не дают 

возможность препятствовать опасности. 

Конечно, весьма полезно сделать сравнительный анализ 

сильных сторон и существующих опасностей. Ведь сильные 

стороны можно плохо использовать при предотвращении кризи-

са, сильные стороны надо видеть не только относительно благо-

приятных возможностей, но и относительно опасностей. 

В исследовании систем управления предметом этого метода 

могут быть различные проблемы развития управления. Напри-

мер: эффективность, персонал, стиль, распределение функций, 

структура системы управления, механизм управления, мотива-

ция, профессионализм, информационное обеспечение, комму-

никации и организационное поведение и пр.  

Использование специально подготовленных и отобранных 

экспертов или внутренних консультантов позволяет повысить 

эффективность этого метода. 

Существует множество модификаций метода SWOT-анализа. 

Наиболее интересны из них метод разработки и анализ целей. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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Известно, что цель управления является решающим факто-

ром успеха, эффективности, стратегии и развития. Без цели не-

возможно разработать план или программу. Но это касается не 

только цели управления, но и цели исследования. Ведь сформу-

лировать корректно эту цель тоже бывает нелегко. Программа 

исследования, использования методов его проведения зависят от 

цели. 

Цель должна разрабатываться по критериям Достижимости, 

Конкретности, Оцениваемости (измеримости), с учетом Места и 

Времени. Эти критерии отражают английские слова – Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Timed, в сокращенном назва-

нии это SMART. Так и называется этот метод. 

Метод предполагает последовательную оценку целей по со-

вокупности критериев, расположенных в матричной форме. Вот 

набор сопоставимых факторов, отражающих характеристики 

цели:  

 труднодостижима – легкодостижима,  

 высокие затраты – низкие затраты,  

 имеет поддержку персонала – не имеет поддержки 

персонала,  

 имеет приоритеты – не имеет приоритетов,  

 требует много времени – требует мало времени,  

 имеет широкое влияние – имеет ограниченное влияние,  

 ориентирована на высокие технологии – ориентиро-

вана на низкие (обычные) технологии,  

 связана с новой организацией управления – не связана 

с новой организацией управления. 

На следующем этапе составляется матрица определения 

проблем. Для достижения цели необходимо решить ряд про-

блем. Но для этого их надо сначала определить. 

Распределение проблем осуществляется по следующим кри-

териям: существующая ситуация, желаемая ситуация, возмож-

ность достижения цели. Эти критерии характеризуют горизон-

таль матрицы. По вертикали рассматривают следующие 

критерии: определение проблемы, оценивание проблемы (коли-
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чественные параметры), организация решения (кто, где, когда), 

затраты на решение проблемы. 

6. Метод исследования взаимодействия фактов 

В исследовании управления, которое предназначено для 

согласования совместной деятельности людей, обеспечения ин-

теграции деятельности, большую роль играет метод изучения 

взаимодействия факторов, определяющих поведение объектов, 

характер ситуаций, содержание проблем. 

Это один из известных и важных методов. Любая про-

блема или ситуация может быть представлена в совокупности 

факторов ее проявления и существования. Все факторы нахо-

дятся во взаимодействии, которое и раскрывает суть проблемы и 

подсказывает ее решение. Но не всегда эти взаимодействия за-

метны, понятны, структурированы и ранжированы в сознании 

исследователя. Поэтому и необходимо определить состав и ха-

рактер взаимодействий. На этом основан метод. Его использо-

вание заключается в следующем. Необходимы четкое выделение 

факторов по определенным критериям и четкость в понимании 

взаимодействия. Далее на этой основе строится матрица взаи-

модействий, которая должна показать картину существующих и 

возможных взаимодействий между различными факторами. Эти 

взаимодействия можно ранжировать по группам: взаимодей-

ствия существенные, несущественные, желательные, нежела-

тельные, устойчивые, неустойчивые.  

Возможны другая градация взаимодействий и количе-

ственная оценка их важности. Составленная таким образом мат-

рица может показать существующую картину, новые грани про-

блемы, возможные пути ее решения. Во многих случаях этот 

метод может быть весьма эффективным в исследовании управ-

ления.  

В системах управления таким методом можно исследо-

вать взаимодействия функций и звеньев системы управления, 

факторов повышения эффективности или инновационного раз-
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вития, взаимодействия ограничений в осуществлении стратегии, 

неформальные взаимодействия в процессах управления и т. д. 

7. Метод интуитивного поиска  

Исследовательская деятельность – это всегда творческий 

процесс. В этом процессе значительную роль играет интуиция. 

Интуиция – это способность человека к неосознанному 

предопределению решений, событий, ситуаций. Это работа под-

сознания, происходящая в виде некоторого "озарения", импуль-

са мысли или идеи. 

В исследовательской работе всегда явно или неявно при-

сутствует интуиция, потому что исследование связано с некото-

рым открытием нового, поиском решений. И не всегда это про-

исходит на основе логики, обработанной информации, 

конкретного анализа. Действие интуиции в исследовательской 

деятельности может быть выражено в различной степени, но она 

всегда присутствует как необходимый элемент творчества. 

Способность к интуиции можно воспитывать и развивать, 

мотивировать и сознательно вызывать. В определенной мере 

можно осваивать механизмы и алгоритмы использования инту-

иции в творческой работе и исследовательской деятельности. 

В исследовательской деятельности существуют пробле-

мы различного типа. Одни проблемы можно решать по типо-

вым, схемам решения, отработанным в предыдущих исследова-

ниях, другие требуют, ввиду своей сложности, творческого 

подхода. Творческий подход существует тогда, когда повышает-

ся роль интуиции в исследовательской деятельности, точнее го-

воря интуитивного поиска решений. Чем меньше информации 

на начальном этапе исследования, тем выше потребность в ин-

туитивном поиске. Вообще в любом исследовании существует 

определенное сочетание интуитивной и логической компоненты. 

Можно выделить несколько стратегий исследования, ко-

торые предполагают различные степени использования интуи-

ции: стратегия случайного поиска, стратегия целенаправленного 

поиска, стратегия систематизированного поиска, стратегия ин-
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туитивного поиска, стратегия алгоритмического (упорядоченно-

го) поиска.  

Стратегия случайного поиска характеризуется упрощен-

ным анализом информации по обобщенным критериям. Она 

ориентирована на обработку большого количества информации 

без ее специальной классификации. Это расчет на случай, кото-

рый при определенном стечении обстоятельств может подска-

зать проблему или решение, показать факторы появления и про-

явления противоречий. 

Стратегия целенаправленного поиска предполагает фор-

мулировку цели обработки информации, классификацию ее по 

целевым факторам исследования, поиск в зонах целевых устано-

вок и определенных направлений исследовательской деятельности. 

Стратегия систематизированного поиска является не-

которым развитием и дополнением вышеназванной стратегии. 

Ее особенность заключается в том, что она требует не просто 

наличия цели, а систематизации поиска по определенной мето-

дологии. Такая систематизация требует построения дерева целей 

или конкретизации исходной цели в исследовательских задачах. 

Обработка информации должна осуществляться в соответствии 

с этой системой целей или задач. 

Стратегия алгоритмического поиска строится на основе 

разработки процессуальных характеристик исследования. Эта 

разработка имеет форму алгоритма, устанавливающего некото-

рую последовательность операций, действий, обработки инфор-

мации и т. д. Эта стратегия построена на установлении этапов 

проведения исследования, каждый из которых означает шаг его 

успешного осуществления и продвижения. 

Стратегия интуитивного поиска заключается в после-

довательном выдвижении и дальнейшей проверке различных 

идей и гипотез. Их корректность принимается без доказатель-

ства. Однако в последующем осуществляется их отбор по уста-

новленным критериям и анализ по целям исследования, практи-

ческой значимости и реальности. 
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Можно выделить и стратегию интуитивно-целевого по-

иска. Она является сочетанием стратегии систематизированного 

и интуитивного поиска. Однако это предполагает усиление ком-

поненты системного анализа и предельно четкую формулировку 

цели исследования. 

Эти стратегии различаются не только методологией их 

осуществления, но и организационными факторами. Они не обя-

зательно предполагают алгоритм индивидуальной исследова-

тельской деятельности, но используются и при коллективном 

исследовании, где могут иметь наибольший эффект. Например, 

интуитивная и интуитивно-целевая стратегии являются наибо-

лее эффективными, когда они строятся на разделении функций 

между различными исследовательскими группами в целях акку-

мулирования и презентации идей, их строго и тщательного си-

стемного анализа. 

Стратегии различаются не только сочетанием логики и 

интуиции, но и по следующим параметрам: цель исследования и 

характер проблемы, что делать для ее решения, какими сред-

ствами решать, как решать. 

Важным фактором выбора стратегии является также 

наличие информации на начальном этапе исследования, воз-

можность и необходимость ее накопления, формы использова-

ния (количественные данные, систематизированное описание, 

свойства, характеризующие качество и пр.). Чем меньше перво-

начальной информации, тем больше потребность в стратегии 

интуитивного поиска. 

Может показаться, что интуитивный поиск полностью 

построен на случайных озарениях и по сути своей является про-

тивоположностью методам системного анализа, формальной ло-

гики, "технологии разума". Это не совсем верно. Любая мысли-

тельная, а тем более, творческая деятельность имеет две 

составляющие: сознательную и бессознательную. У каждого че-

ловека по-разному строится их сочетание, и у всех людей оно 

по-разному проявляется в зависимости от конкретных обстоя-

тельств, в которых они оказываются. 
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До определенных пределов этим сочетанием можно 

управлять и можно развивать бессознательную составляющую 

мышления, можно мотивировать ее проявление. На этом и по-

строены различные стратегии творческого поиска. 

8. Метод "мозгового штурма" 

Метод "мозгового штурма" имеет большую известность и 

практическое распространение. Использование его показало 

бесспорную эффективность в творческом решении многих 

сложных исследовательских и не только исследовательских 

проблем. Он применяется при разработке управленческих реше-

ний различного класса. Вот почему о нем говорится и в учебни-

ках по менеджменту, и в специальных учебниках по проблемам 

разработки управленческих решений. 

Метод "мозгового штурма" построен на специфическом со-

четании методологии и организации исследования, раздельного 

использования усилий исследователей фантазеров и инуициви-

стов с исследователями аналитиками, системщиками, скептика-

ми, практиками. 

Основной целью "мозгового штурма" является поиск как 

можно более широкого спектра идей и решений исследуемой 

проблемы, выход за границы тех представлений, которые суще-

ствуют у специалистов узкого профиля либо у людей богатым 

прошлым опытом и определенным служебным положением. 

"Мозговой штурм" проводится в два этапа: 

 этап генерации идей; 

 этап практического анализа выдвинутых идей. 

Каждый из этапов осуществляется по конкретным принци-

пам, отражающим его назначение и суть, определяющим его 

эффективность. 

9. Метод синетики в ИСУ 

Синектика означает соединение различных, даже несов-

местимых элементов. Суть ее заключается в поиске и реализа-

ции возможности аккумулирования творческой активности ис-
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следователей на основе включения бессознательных механизмов 

в сознательном исследовании проблем, на основе социально-

психологического взаимодействия в процессах интеллектуаль-

ной деятельности. 

Идея синектики по замыслу ее автора и основателя этого 

метода американского ученого Уильяма Гордона, заключается в 

формировании "группового мышления", в специально созданной 

"группе синекторов". Он считал, что каждая организация долж-

на иметь такие группы, чтобы непрерывно исследовать пробле-

мы развития, постоянно вести поиск нового. 

Главным отличием синектики от метода "мозгового 

штурма" является подход к исследованию и решению проблем 

не с позиций выдвижения идей в их законченном виде и инди-

видуальном авторстве, а представление незавершенных идей и 

мыслей, которые "подпитывают" процесс коллективного мыш-

ления. Они даются в виде нерациональной информации, мета-

фор, образов, смутных ощущений, действующих не столько на 

мышление человека, сколько на его чувства, отношения в груп-

пе, активизацию интуиции. Группа влияет на творческую актив-

ность индивида, обусловливается отказ от стандартных подхо-

дов. Это определяется не только двумя факторами: подбором 

группы и организацией ее работы. 

В отборе группы главным критерием является эмоцио-

нальный строй человека, способность "включить" эмоции в про-

цессы интеллектуальной совместной деятельности. На это спо-

собен не каждый человек. Необходимо использовать 

специальные тесты для формирования группы. Конечно, не ис-

ключаются наличие разнообразных знаний, определенный уро-

вень образования и практический опыт исследовательской дея-

тельности. 

В состав группы часто включают эксперта, который явля-

ется специалистом в той области знаний, к которой относится 

проблема или которая отражает наиболее существенные черты 

проблемы. Роль эксперта в исследовательской деятельности 

группы может быть различной. В зависимости от ситуации он 
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выполняет или роль "энциклопедии", корректируя понятия и да-

вая справки об их специфике, или роль "адвоката дьявола", вно-

ся возмущение в идеи, понятия, образы и т. д. 

В организации работы группы главным фактором являет-

ся достижение определенных психологических состояний, кото-

рые должны меняться, внося импульсы творческой активности, 

эмоционального единства, социально-психологического взаимо-

действия. Это состояния:  

 отрешенности – вовлеченности,  

 откладывания – осторожности, 

 размышления – раскованности,  

 достижения – удовлетворенности. 

Первое состояние характеризуется отчуждением, дистан-

цированием от проблемы и постепенным вхождением в ее суть, 

содержание, особенности. 

Второе – проявление осторожности в суждениях, отказ от 

категорических и окончательных выводов, сдержанность в 

оценках. 

Третье – ощущение раскованности в размышлениях, 

обыгрывание различных ситуаций и подходов к решению. 

Четвертое – ощущение близости рационального решения, 

удовлетворения совместной деятельностью и ее результатом. 

Эти состояния не обязательно чередуются в представлен-

ной последовательности, однако всегда существуют в работе 

синектической группы. 

В синектической группе, как правило, нет (и даже хоро-

шо, если нет) явного лидера. Роль лидера выполняют все члены 

группы поочередно. Главная задача временного лидера настро-

ить группу на творческое восприятие проблемы, отключить сте-

реотипы мышления, социально-психологически активизировать 

деятельность. Это достигается следующими действиями психо-

физиологической активизации. 

1. Диализ понятий, их значений и дефиниций, преобразо-

вание проблемы посредством обобщения понятий или их инвер-

сии, трансформации, комбинации. 
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2. Попытки отрицания существующего понятия, законо-

мерности или закона, отрицания тенденции или принципа. 

3. Поиск аналогов проблем и понятий, их образного вы-

ражения отождествления или противопоставления, попытка 

сделать известное неизвестным и наоборот. 

Эти действия характеризуют операторы синектики или 

механизм, средства синектической деятельности. 

В синектике результаты исследования рациональны, но 

процесс их достижения нерационален. 

Группа должна влиять на творческую активность инди-

вида таким образом, чтобы каждый в нее входящий стремился 

отказаться от стандартных подходов, был готов к риску в выска-

зывании идей, боролся за психологический престиж. 

10. Метод проектирования концепций 

Работу исследователя можно отождествить с работой 

проектировщика, который проектирует новое устройство и рас-

полагает для этого соответствующими методами проектирования. 

Исследователь тоже проектирует, но предметом его про-

ектирования может быть не только решение отдельной пробле-

мы или исследовательской задачи, но и создание новой концеп-

ции развития или концепции решения комплекса проблем, 

новой концепции объяснения тех или иных непонятных явлений 

и предвидения их дальнейших изменений. 

Известно, что концепция – это комплекс положений, свя-

занных общей исходной идеей, определяющих деятельность че-

ловека (исследовательскую, управленческую, проектную, функ-

циональную и пр.) и направленных на достижение 

определенной цели. 

Существуют, например, американская и российская кон-

цепция исследования космического пространства, существуют 

различные концепции мирного использования атомной энергии, 

концепции реформирования экономики и пр. В области науки 

концепция помогает объяснять явления и, будучи комплексом 
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основополагающих идей и подходов, организовывать исследо-

вания. 

В области практической деятельности человека она от-

ражает исходные посылки и установки, цель и средства ее до-

стижения. В частности, в области управления концепция отра-

жает подходы к управлению, систему ценностей, по которым 

выбираются варианты решений, отбор факторов практического 

анализа ситуаций и пр. В этом своем качестве концепция управ-

ления безусловно определяет его эффективность и общий успех. 

Можно условно дать несколько названий различных концепций 

управления: концепция качества, концепция человеческого ка-

питала, концепция культуры управления, концепция нефор-

мального управления и т. д. Все они отличаются систематизиро-

ванными акцентами в управленческой деятельности, опорными 

факторами ее организации и осуществления. 

11. Метод Метчета в ИСУ 

Метод Мэтчета заключается в овладении приемами управле-

ния собственным образом мыслей, корректировки его в соответ-

ствии с характером исследовательских целей и проблем. Это 

приемы изменения режимов мышления для его сознательного 

приспособления к целям исследования. Понятие режима мыш-

ления отличается от понимания типа мышления. Последний ха-

рактеризует индивидуальные особенности человека, связанные с 

его способностями, знаниями, опытом, исследовательским та-

лантом. Режим мышления – это сознательная организация мыс-

лительного процесса в соответствии с характером решаемой 

проблемы. 

Этот метод разработан Мэтчетом для задач проектирования. 

Но он имеет универсальный характер и может быть успешно 

использован для любых исследовательских задач. К тому же, 

как мы уже отмечали, исследование во многих своих чертах яв-

ляется проектированием новой концепции, объясняющей непо-

нятное, определяющей эффективные действия, позволяющей 

http://gendocs.ru/v16761/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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предвидеть развитие событий. Это типичные задачи любого ис-

следования. 

Режимы мышления 

Первый режим мышления заключается в мышлении по ос-

новным элементам. Оно заключается в выделении основных 

элементов мысли. Мэтчет назвал эти элементы течтемами. Это 

название соответствует обратному прочтению имени автора это-

го метода. Течтемы являются средством осознания исследовате-

лем разнообразия действий, которые он может предпринять на 

каждом из этапов исследования. Мэтчет рекомендует структу-

рировать течтемы по семи группам. 

Главное в использовании этого метода заключается в спо-

собностях и умениях управлять собственным мышлением, по-

строить такую стратегию и технологическую схему мышления, 

которая соответствовала бы целям исследования и характеру 

проблем. 

В построении технологии исследования большую роль иг-

рают конструктивные вопросы, т. е. такие, которые определяют 

последовательность развивающегося исследовательского дей-

ствия, ведущего к ожидаемому результату. 

Можно сформулировать для примера один из вариантов та-

ких вопросов. 

1. Зачем необходимо исследование? Какова цель и потреб-

ность? 

2. Что является предметом исследования? Какая проблема? 

3. Существуют ли и каковы ресурсы проведения исследо-

вания? 

4. Как организовать исследование? 

5. Что дает исследование? Каковы предполагаемые послед-

ствия? 

6. Что может быть препятствием в проведении исследова-

ния? 

7. Насколько своевременно проведение исследования? 

8. Готов ли персонал к исследованию? Следует ли ожидать 

противодействия или непонимание в проведении иссле-
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дования? В какой ситуации проводится исследование? 

Ситуации ожидания изменений, стабильности, кон-

фликтности, последовательного развития, реструктуриза-

ции, сползания (потери позиций). 

9.  Какими методами можно исследовать ситуацию, про-

блему, тенденцию и пр.? 

Второй режим мышления в методе Метчета – это 

мышление стратегическими схемами. Этот режим мыш-

ления отражает развитую способность выбирать и стро-

ить стратегию, т. е. поставить ясную цель и видеть воз-

можные пути достижения этой цели, траекторию мысли 

исследователя. Это также способность сравнивать до-

стигнутое с намеченным и разрабатывать разнообразные 

стратегические схемы. 

Третий режим – мышление в параллельных плос-

костях. Это способность исследователя не только мыс-

лить, но и следить за собственными мыслями и действи-

ями, оценивать их определенным образом, определять в 

процессах мышления ключевые моменты и сосредоточи-

вать внимание на них. 

Четвертый режим – графическое мышление, 

мышление с разных точек зрения и в различных ракурсах 

видения проблемы. 

Пятый режим – мышление образами. Это ассоци-

ативное мышление, способность исследователя отожде-

ствить проблему или концепцию, гипотезу, ситуацию с 

каким-либо образом (зрительным образом картины или 

слуховым образом музыки). Это весьма продуктивное 

мышление, имеющее большой потенциал открытий в ис-

следовательской деятельности. 
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Раздел 3. Планирование и организация  

исследования систем управления 

Лекция 1. Планирование и организация исследовательской 

деятельности на предприятии 

1. Планирование процесса исследования систем 

управления. 

2. Организация процесса исследования систем 

управления. 

3. Исследовательский потенциал и принципы эффек-

тивности исследовательского процесса. 

4. Роль оценивания в исследовании систем управ-

ления. 

1. Планирование процесса исследования систем управления 

Планирование исследования необходимо для расчета и опре-

деления организационных характеристик его проведения (фор-

мирование групп, установление функций, обязанностей, ответ-

ственности, взаимодействии и пр.), распределения 

используемых ресурсов в организационном и временном про-

странстве, ограничения времени, определения последовательно-

сти проведения исследовательских работ (этапов исследования), 

установления точек и методов контроля. 

План исследования – это комплекс показателей, отражаю-

щих связь и последовательность ключевых мероприятий (дей-

ствий, акций и пр.), ведущих к полной реализации программы и 

разрешению проблемы. 

План представляет собой организационную конкретизацию 

программы исследования. Он как бы соединяет содержание 

проблемы с организационными возможностями и вариантами ее 

практического решения. 

Не всякая проблема исследования может решаться последо-

вательно и успешно этап за этапом. В процессах ее решения мо-

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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гут возникать возмущающие факторы, непредвиденные ситуа-

ции и обстоятельства. Они влияют на выполнение плана, иногда 

заставляют оперативно корректировать его, бывают случаи, ко-

гда план вообще может быть разрушен. Поэтому по сложным 

проблемам исследования бывает полезно разрабатывать алго-

ритм исследования, который позволяет предусматривать воз-

можные возвратные операции при неудачных решениях или 

непредвиденных трудностях, быстро находить адрес таких воз-

вратов. Алгоритм – это технология решения проблемы, преду-

сматривающая не только последовательность и параллельность 

различных операций, но и возможности их неудачи, поиск но-

вых путей решения проблемы в рамках данной программы, кор-

ректировку содержательного взаимодействия проблем. 

В этом случае составляется гибкий план исследований, учи-

тывающий его алгоритм, в котором, в свою очередь, находит 

отражение сложность и неординарность проблемы. В плане та-

кого типа указываются не жесткие, а нормативные величины 

сроков выполнения различных работ, имеются дополнительные 

пункты согласования и оценки результатов. 

В реальной практике не всегда проведению исследования 

предшествуют разделенные процедуры составления программы, 

алгоритма и плана исследования, хотя это очень полезно для 

обеспечения эффективности исследования. 

Но возможно и совмещение этих процедур, оформление их в 

одном документе. Однако надо стремиться к тому, чтобы требо-

вания составления программы, разработки алгоритма и расчета 

плана исследования были выдержаны и учтены в полной мере.  

Основными принципами планирования исследования можно 

назвать следующие. 

1. Принцип конкретности формулирования заданий. План 

должен состоять из заданий, которые необходимо формулиро-

вать предельно конкретно и ясно. Они не должны требовать до-

полнительных разъяснений и уточнений. По крайней мере, к 

этому следует стремиться. 
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2. Принцип организационной значительности. План должен 

соответствовать существующей организации деятельности ис-

следовательских групп или вносить заранее разработанные но-

вые организационные формы, необходимые для его успешного 

выполнения. 

3. Принцип соизмеренной и рассчитанной трудоем-

кости. Исследование – это работа специалистов, которая может 

быть выполнена успешно только тогда, когда задания соответ-

ствуют определенной трудоемкости их выполнения. 

4. Принцип интеграции деятельности. План должен учиты-

вать необходимость взаимодействия различных исполнителей и 

подразделений, стать фактором объединения их работы, исклю-

чать, по возможности, дублирование и конфликтные ситуации. 

5. Принцип контролируемости. Все задания, показатели 

плана должны отвечать потребностям контроля его исполнения, 

и система контроля должна быть заложена в план. Не следует 

включать в план положения, которые трудно контролировать. 

6. Принцип ответственности. Как правило, план включает 

графу ответственных за выполнение его положений или 

заданий лиц, подразделений. Не должно быть в плане за-

даний, не имеющих адреса и исполнителя. 

7. Принцип реальности. План не может содержать заданий 

желательных, но маловероятных для исполнения. Реальность 

выполнения заданий плана должна оцениваться наличием ре-

сурсов, расчетами времени, квалификацией исследователей, ис-

пользованием опыта аналогичных работ, возможностями орга-

низации деятельности, наличием соответствующей техники и пр. 

Разработка плана исследований является важным фактором 

успеха. Она требует особого внимания. Управление является 

сложной областью исследований. Здесь в большей мере, чем 

где-либо действуют факторы амбициозности, дозирования ин-

формации, привычки к власти, круговой поруки. 
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2. Организация процесса исследования систем управления 

Организация исследования – это система регламентов, нор-

мативов, инструкций, определяющих порядок его проведения, 

т. е. распределения функций, обязанностей, ответственности и 

полномочий на выполнение исследовательских работ. Органи-

зация исследования определяет дифференциацию и интеграцию 

деятельности исследователей или отдельных исследовательских 

групп. В ней находят свое отражение распределение и комбина-

ция ресурсов по времени, видам работ, кадрам, проблемам. 

Существуют различные формы организации. В каждом кон-

кретном случае приходится выбирать, какой из видов может 

оказаться наиболее приемлемым или наиболее эффективным. 

Можно выделить следующие формы. 

1. Увеличение нагрузки персонала дополнительными обя-

занностями исследовательской работы. Такие исследования 

возможны в том случае, если у персонала управления есть ре-

зервы времени и его исследовательский потенциал достаточно 

высок. Тогда необходимо провести соответствующие консуль-

тации, организовать систему контроля и мотивации, организо-

вать координацию деятельности по этим заданиям. Можно орга-

низовать конкурс проектов и дополнительную оплату труда. 

Возможна добровольная или обязательная форма. 

2. Создание специализированных групп из наиболее творче-

ской и активной части персонала с освобождением участников 

этих групп на определенное время от основной работы. 

3. Приглашение консалтинговых фирм на договорной основе 

и предоставление им организационных и информационных воз-

можностей для проведения исследования и разработки соответ-

ствующих рекомендаций. 

4. Создание собственных консультационных, а лучше обра-

зовательно-исследовательских структур в системе управления, 

позволяющих, совместить повышение профессионализма персо-

нала с развитием исследований и обеспечением их необходимо-

го качества. 
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5. Возможна комбинация этих форм, и во многих случаях 

она оказывается весьма полезной и эффективной. Например, со-

здание творческих коллективов, состоящая как из собственных 

работников, так и из приглашенных специалистов консультаци-

онной фирмы. При этом очень важно учитывать (и здесь часто 

возникают сложности) социально-психологические моменты 

формирования таких коллективов. 

Вообще в исследовании управления и в управлении такими 

исследованиями возникает много проблем, к решению которых 

надо быть готовыми. Это проблемы полномочий на организа-

цию наблюдений, тестирования, социометрического анализа и 

пр., проблемы предоставления и поиска необходимой информа-

ции, которую не всегда работники стремятся открыть и предо-

ставить, проблема обеспечения соответствующих условий, ад-

министративного вмешательства в рабочий процесс 

исследуемого объекта, которое должно быть минимальным, 

проблема доверия и влияния на социально-психологическую 

атмосферу работы. Исследования управления не должны нару-

шать порядок и ритм нормального функционирования системы 

управления. 

Все эти вопросы должны быть заранее продуманы при пла-

нировании и построении организации исследования. 

3. Исследовательский потенциал и принципы  

эффективности исследовательского процесса 

Эффективность исследования – это определение или нахож-

дение такого варианта проведения исследования, который крат-

чайшим путем ведет к успеху. Но это определение можно до-

полнить более точным. Эффективность исследования – это одна 

из его характеристик, которая показывает, как соотносятся за-

траты усилий (или ресурсов) на его проведение и результат (или 

степень достижения цели). 

Все факторы, определяющие эффективность исследова-

ния, можно рассмотреть в двух группах: факторы исследователь-

ского потенциала управления и принципы его использования. 
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Исследовательский потенциал управления. Понятие ис-

следовательского потенциала управления отражает возможности 

использования ресурсов и достижения поставленных целей. Ис-

пользование ресурсов зависит от их структуры, доступности, 

цели, по которой используются ресурсы, мотивации их рацио-

нального использования и пр. Все это в совокупности характе-

ризует понятие исследовательского потенциала. Его величина и 

качество, его реализация также определяют достижение эффек-

тивности. 

Все факторы, характеризующие исследовательский по-

тенциал управления, можно представить по трем группам: фак-

торы методологической готовности, факторы наличия и струк-

туры ресурсов и факторы организационных возможностей. 

Методологическая готовность проявляется в наличии це-

ли и миссии исследования. Здесь большое значение имеют 

обоснованность цели, научный подход к ее формулированию и 

постановке, понимание и приятие цели исследовательской груп-

пой или вообще всем коллективом фирмы, интеграционными 

свойствами цели. 

Методологическая готовность определяется концепцией 

развития фирмы, разработанной по цели и миссии. Это ком-

плекс положений, отражающих тенденции развития. Концепция 

теснейшим образом связана с целью и миссией, ибо включает в 

себя и то и другое, кроме того характеризует их конкретизацию, 

определяет ключевые положения программы исследования. 

Большое значение имеет также опыт исследования. Си-

стематическое проведение исследовательской работы способ-

ствует накоплению такого опыта и повышает потенциал эффек-

тивности исследовательской деятельности. Опыт экономит 

время, оберегает от ошибок и облегчает многие операции. 

Многие виды исследования зависят от информационной 

базы его проведения. Чтобы увидеть динамику процессов разви-

тия, проводить сравнительный анализ, определять тенденции, 

выбирать наиболее удачные решения, надо иметь необходимое 
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количество накопленной информации. Эта потребность стиму-

лирует систематическое проведение исследования. 

Невозможно провести исследование, не пользуясь той 

или иной методикой моделирования и оценок процессов или яв-

лений. Но методики бывают различными. Какими из них обла-

дают и пользуются исследователи или менеджер, как разрабаты-

ваются собственные методики – это тоже характеризует 

методологический потенциал исследования. 

Наконец, следует указать и на возможности использова-

ния необходимых методов исследования. Эти возможности 

определяются их доступностью, наличием соответствующих 

технических средств, квалификацией исследователей. 

Факторы методологической готовности действуют не 

только в определенном наборе и совокупности, но и в их соот-

ношении и системности. 

Следующая группа факторов исследовательского потен-

циала – наличие и использование ресурсов. 

Любое исследование нуждается в ресурсах. Необходимы 

ресурсы персонала, экономические, материально-технические, 

информационные, фактологические, ресурсы времени. В иссле-

довании необходимы различные ресурсы и в определенном их 

соотношении. Ресурсы могут и должны быть взаимозаменяемы-

ми, но до определенных пределов. 

Исследовательский потенциал управления включает в се-

бя и организационные возможности его проведения. Они прояв-

ляются в наличии необходимой организационной культуры и 

типа организации. Важную роль также играет позитивный и 

негативный организационный опыт, позволяющий успешно вы-

брать тип организации и организовать исследование. 

Всякая организация имеет определенную инфраструкту-

ру, которая также влияет на проведение исследования. 

Следует здесь назвать и такой фактор, как интеллекту-

альный потенциал менеджера или исследователя. Его можно от-

нести и к ресурсам, и к методологической готовности, но он 

также играет важную роль в реализации организационных воз-

http://gendocs.ru/v16761/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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можностей. Организация исследования – это организация ин-

теллектуальной деятельности, и она определяется в значитель-

ной мере интеллектуальным потенциалом исследователя. 

4. Роль оценивания в исследовании систем управления 

Одной из сложных и важных проблем исследования управ-

ления является оценка ситуаций, состояния, изменений, тенден-

ций и пр. 

Оценка – это установление наличия и степени проявления 

той или иной характеристики системы управления. Средством 

оценки является показатель. На оценках построены анализ, нор-

мативное регулирование функционирования и развития, поиск и 

определение тенденций, изучение особенностей и существенных 

черт того или иного явления. Без оценок невозможны разработ-

ка и принятие управленческих решений, в том числе и решений 

по совершенствованию управления. Чем более точную оценку 

может провести менеджер или исследователь, тем больше веро-

ятность успешного, рационального решения. 

Оценки могут быть различными. Можно выделить оценки 

программно-тестовые и экспертные. Первые очень широко ис-

пользуются в настоящее время, когда существует компьютерная 

техника, открывающая в этом отношении очень большие воз-

можности. Но многие характеристики можно оценить только на 

основе работы группы экспертов. Очень эффективно сочетание 

первого и второго. 

Оценки также разделяются на коллективные и индивидуаль-

ные. В практике исследований используются как точные, так и 

приблизительные оценки. По процессным признакам существу-

ют оценки эпизодические и периодические; по масштабам оце-

ниваемых явлений выделяются оценки общие и локальные; по 

организации и методикам проведения существуют простые и 

сложные оценки. Последние всегда построены на специальных 

расчетах, агрегировании информации, построении синтетиче-

ских показателей. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-135689.html
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Выбор вида оценки имеет большое значение в достижении 

успеха исследования. 

Для оценки необходимо: 

 выделение объекта и предмета оценки; 

 установление критериев оценки и шкалы измерения; 

 построение процедуры и системы оценки; 

 выбор средств и методов оценки; 

 использование результатов оценки. 

Существуют определенные принципы оценивания, благода-

ря которым возможны адекватная оценка реальной действитель-

ности, глубокое понимание ситуаций, проблем, результатов или 

тенденций. 

1. Принцип научности. В основе оценки всегда находятся 

методики ее проведения или осуществления. А они могут быть 

разными: можно оценивать на основе здравого смысла, богатого 

опыта, но можно строить оценку и на использования научных 

методов, математического моделирования, там, где это возмож-

но. В этом случае и оценивать должен тот, кто знает предмет 

оценки, владеет ее методикой, способен подойти к ней с объек-

тивных позиций. 

2. Важным дополнением этого принципа является также 

принцип целевого назначения. Оценка может проводиться вооб-

ще или быть ориентирована на некоторые предположительные 

результаты, но может иметь и ясную, конкретную цель. Можно 

оценивать, скажем, в целях стимулирования деятельности, груп-

пирования работников, нормирования работы, распределения 

финансовых средств и т. д. Целью оценки может быть и поиск 

путей развития, установление закономерностей, контроль тен-

денций. 

3. Принцип разнообразия, полноты и системности. Очень 

часто подлежат оценке только те характеристики, которые из-

вестны, доступны, понятны, измеряемы. В результате такого 

подхода получается деформированная оценка, которая не дает 

полной картины события или ситуации, явления или проблемы. 

При проведении оценки очень важно учитывать связь характе-
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ристик, стремиться к их полноте, видеть разнообразие и доста-

точность. 

4. Принцип критериальной определенности. Можно оцени-

вать грубо, приблизительно, предварительно, но не бывает 

оценки без критерия. Критерий оценки – это точка отсчета, шка-

ла измерений, это констатация специфики характеристики, под-

лежащей оцениванию. Чем точнее установлен критерий, тем 

объективнее и значительнее оценка. При проведении оценки не-

допустимо произвольное изменение критерия. 

5. Принцип количественной определенности оценки. 

Оценивать можно в параметрах констатации качества, описа-

ния особенностей, но оценка может проводиться в количе-

ственных показателях, которые дают точную информацию и 

позволяют эффективнее оперировать оценками: сравнивать, 

синтезировать, улавливать изменения. В исследованиях систем 

управления необходимо, по возможности, стремиться к коли-

чественным оценкам. Но при этом нельзя отрицать, что в опре-

деленных обстоятельствах эвристические оценки могут быть 

богаче и полезнее. Количественные измерения нередко обед-

няют ситуацию. 

6. Принцип сочетания оценки состояния и изменений. 

Чаще всего оценка является фиксацией состояния той или иной 

характеристики, фотографией остановившегося мгновения, 

констатацией степени проявления характеристики. Но в иссле-

довании наиболее богатой информацией обладают оценки ди-

намики, способные показать тенденции изменений, позволяю-

щие предвидеть последствия. В конечном итоге необходимо 

сочетание того и другого. 

7. Принцип независимости заключается в том, что оцен-

ка должна быть отделена, насколько это возможно, от лич-

ностных отношений, служебной зависимости, амбиций и само-

любия. Она должна быть защищена от влияния за-

интересованных лиц, доброжелателей или недоброжелателей. 

Виды оценки параметров управления 
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Оценки могут быть различными. В каждом конкретном слу-

чае исследователю приходится выбирать тот вид, который мо-

жет быть наиболее приемлемым и эффективным. Этот выбор 

определяется как характером исследуемых проблем, так и воз-

можностями оценивания. Специфика оценивания проблем 

управления заключается в том, что все они в конечном итоге 

связаны с деятельностью человека и его человеческими каче-

ствами. Многие параметры управления невозможно измерить 

достаточно точно, а некоторые даже вообще выделить и каким-

либо образом отграничить. Поэтому многие оценки необходимо 

строить на статистическом анализе, либо использовать социо-

метрические методы тесты и экспертные оценки. 

Выделяют следующие виды оценок. 

1. По области и масштабам оценивания тех или иных ситуа-

ций можно выделить оценки общие и локальные. Так проявля-

ются и проблемы управления. Одни из них имеют общий харак-

тер, другие ограничены какой-либо областью деятельности.  

2. Оценки могут быть простыми и сложными, в зависимости 

от того, предполагают ли они множество расчетов или построе-

ны на измерении первичной информации.  

3. В оценках большую роль играет момент и продолжитель-

ность их проведения. По этому критерию можно выделить 

оценки эпизодические и периодические. Первые вызываются 

необходимостью конкретной ситуации, возникновением и 

обострением новых проблем, вторые систематическим исследо-

ванием управления, мониторингом качества. 

Всякая оценка отражает потребность поиска и решения про-

блем и требует затрат определенных ресурсов. Поэтому можно 

дифференцировать оценки по критерию точности измерения па-

раметров. Существуют оценки точные и приблизительные (гру-

бые, предварительные, ориентировочные, порядковые). Вторая 

группа способствует экономии ресурсов при поиске ведущих 

проблем.  
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По организации оценивания можно выделить оценки кол-

лективные и индивидуальные. Часто используется их сравни-

тельный анализ.  

Методика проведения оценки имеет ключевое значение в ее 

корректности. В исследовании управления часто используются 

два вида оценки – тестовая и экспертная. Не исключаются и их 

различные комбинации. 

По получению информации и методике ее обработки можно 

выделить также статистическую и нестатистическую оценку. 

Искусство исследования, помимо всего прочего проявляется и в 

выборе вида оценок в конкретных обстоятельствах. 
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