
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

1.1. Определение науки 

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная 
на получение новых знаний о природе, обществе и мышлении. Наука 
является важнейшей составляющей духовной культуры. Она характери-
зуется следующими взаимосвязанными признаками:  

– совокупность объективных и обоснованных знаний о природе, че-
ловеке, обществе;  

– деятельность, направленная на получение новых достоверных
знаний;  

– совокупность социальных институтов, обеспечивающих сущест-
вование, функционирование и развитие познания и знания.  

Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных 
областей научного познания: математики, физики, биологии и т.д.  

Целью науки является получение знаний о субъективном и объек-
тивном мире.  

Задачами науки являются:  
– собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов;
– обнаружение законов движения природы, общества, мышления и

познания;  
– систематизация полученных знаний;
– объяснение сущности явлений и процессов;
– прогнозирование событий, явлений и процессов;
– установление направлений и форм практического использования

полученных знаний.  
Функции науки. Важнейшая функция науки – быть производительной 

силой общества. Значение науки резко возросло в эпоху Возрождения, ко-
гда предметно-практическая деятельность достигла уровня, на котором 
многие задачи не поддавались решению без применения научных методов. 
В XX веке наука превращается в передовую движущую производительную 
силу. Возникают новые отрасли производства, неразрывно связанные с но-
вейшими открытиями в области радиоэлектроники, биотехнологий, ин-
формационных технологий и т.д. Наука становится сферой духовного про-
изводства, которая вырабатывает и предлагает практике надежно обосно-
ванные программы и планы деятельности, выраженные в форме теорети-
ческих исследований или инженерно-конструктивных схем.  



Классификация наук – это раскрытие их взаимной связи на основа-
нии определенных принципов и выражение этих связей в виде логиче-
ски обоснованного расположения или ряда. Классификация наук рас-
крывает взаимосвязь естественных, технических, общественных наук и 
философии. В настоящее время различают науки (рис. 1.1) в зависимо-
сти от сферы, предмета и метода познания:  

1) о природе – естественные;
2) об обществе – гуманитарные и социальные;
3) о мышлении и познании – логика, гносеология, эпистемология и др.

Рис. 1.1. Классификация науки в зависимости от сферы,  
предмета и метода познания 

В Классификаторе направлений и специальностей высшего профес-
сионального образования с перечнем магистерских программ (специа-
лизаций) по направлениям образования выделены: 

1) естественные науки и математика (физика, химия, география, ме-
ханика, биология, геология, экология и другие);  

2) гуманитарные и социально-экономические науки (филология,
философия, история, политология, культурология, журналистика, пси-
хология, социология, экономика, искусство, физическая культура, ис-
кусство и другие);  

3) технические науки (строительство, архитектура, электроника,
геодезия, телекоммуникации, металлургия, горное дело, радиотехника и 
другие); 

4) сельскохозяйственные науки (агроинженерия, лесное дело, агро-
номия, зоотехника, ветеринария, рыболовство и др.). 

Наука 

Естественные Гуманитарные и социальные Логика, гносеология и др. 



Наука по методу познания подразделяется:  
– на эмпирические науки, которые более углубленно изучают зна-

ния, полученные в результате материальной практики или благодаря 
непосредственному контакту с действительностью. Главными методами 
эмпирических наук являются наблюдения, измерения и эксперименты. 
Наука, которая находится на эмпирическом уровне, занимается сбором 
фактов, их первоначальным обобщением и классификацией. Эмпириче-
ские познания предоставляют науке факты, при этом фиксируются ус-
тойчивые связи и закономерности окружающего нас мира;  

– на теоретическое знание, которое является результатом обобще-
ния эмпирических данных. На теоретическом уровне формулируются 
законы науки, которые дают возможность объяснения и предсказания 
эмпирических ситуаций, т.е. познания сущности явлений. Всегда теоре-
тическое знание опирается на эмпирическую действительность. 

По отношению к практике – науки подразделяют на фундаменталь-
ные и прикладные. Цель фундаментальных наук – познание основных за-
конов природы, общества и мышления, а прикладных – практическая реа-
лизация результатов деятельности фундаментальных отраслей науки.  

Наука играет огромную роль в развитии человеческого общества. 
Она пронизывает все сферы человеческой деятельности как материаль-
ной, так и духовной. Понятие науки включает в себя как деятельность 
по получению нового знания, так и результат этой деятельности, т.е. 
сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в 
целом научную картину мира.  

Непосредственными целями науки является описание, объяснение и 
предсказание процессов и явлений действительности, составляющих 
предмет ее изучения на основе открываемых ею законов [2, 34]. 

1.2. Наука и другие формы освоения действительности 

Наука как производство знаний представляет собой весьма специ-
фическую форму деятельности человека. Она существенно отличается 
как от деятельности в сфере материального производства, так и от дру-
гих видов духовной деятельности. Если в материальном производстве 
знания лишь используют, то в науке их получение является главной и 
непосредственной целью. Это не зависит от того, в каком виде вопло-
щается эта цель, будь то схемы технологического процесса, теоретиче-
ские описания, сводка экспериментальных данных и др. В отличие от 
других видов деятельности, результат которых известен заранее, т.е. за-



дан до начала деятельности, научная дает начало приращения нового 
знания. Именно поэтому наука выступает как сила, революционизи-
рующая другие виды деятельности.  

Наука отличается от эстетического освоения действительности 
стремлением к максимально обобщенному объективному знанию. Если 
искусство развивает чувственно-образную сторону, творческие способ-
ности человека, то наука развивает в основном интеллектуальную сто-
рону. Но науку и исскуство объединяет творчески познавательное от-
ношение к действительности.  

Отношения между наукой и философией имеют тесную взаимо-
связь. Философия по отношению к науке выполняет функцию методо-
логии познания и мировоззренческой интерпретации результатов. Раз-
личные философские направления по-разному относятся к науке и при-
нятым ею способам построения знания. Некоторые настроены к науке 
скептически иногда даже враждебно, другие же пытаются растворить 
философию в науке, игнорируя тем самым мировоззренческие функции 
философии. Знаменитые ученые всех времен, определившие главные 
направления развития науки, не только имели выдающиеся научные 
достижения, но и существенным образом повлияли на мировоззрение и 
стиль мышления своего времени [2, 34].  

1.3. Основные этапы развития науки 

Первые научные знания применялись в практической деятельности 
ранних человеческих обществ, когда неразрывно соединялись произ-
водственные и познавательные процессы. Поэтому знания первоначаль-
но носили практический характер, исполняя роль методических руко-
водств для конкретных видов человеческой деятельности.  

В странах Древнего Востока (Египет, Индия, Китай) было накоп-
лено значительное количество знаний, которые явились важной предпо-
сылкой для будущей науки. В этот период появляются первые признаки, 
связанные с организацией исследований и воспроизводства субъекта 
научной деятельности. Возникают и консолидируются ученые сообще-
ства, научно-исследовательские и учебные заведения. Например, в 
Древнем Египте уже тогда существовало своеобразное высшее научное 
учреждение – «дом жизни», где накапливались наиболее ценные дости-
жения производства и интеллектуального труда.  

Древнегреческая наука (Демокрит, 460–370 гг. до н. э.; Аристо-
тель, 384–322 гг. до н. э.) дала первые описания закономерностей разви-
тия природы, общества и мышления. Некоторые историки считают, что 



математика и научное познание в целом берут свое начало в Древней 
Греции. Особое место занимает деятельность Фалеса Милетского. Он 
первым поставил вопрос о необходимости доказательства геометриче-
ских утверждений и осуществил целый ряд таких доказательств. Грече-
ская философия, особенно в начальный период ее развития, отличалась 
стремлением понять сущность природы, космоса и мира в целом. Пер-
вые греческие философы размышляли о происхождении мира, его 
строении, пытались постигнуть его начала и причины. Поэтому их и на-
зывали – «физиками», от греческого слова «фюсис» – природа.  

В Древней Греции в практику мыслительной деятельности была 
введена система абстрактных понятий, появилась традиция поиска объ-
ективных законов мироздания. В этот период создавались первые теоре-
тические системы в геометрии (Евклид, III век до н. э.), механике (Архи-
мед, 287–212 гг. до н. эр.) и астрономии (Птолемей, II век до н. э.).  

Огромный вклад в развитие науки в эпоху Средневековья внесли из-
вестные ученые Арабского Востока и Средней Азии (Ибн Сина, 970–
1037 гг.; Бируни, 973–1048 гг. и др.), которые сохранили и углубили 
древнегреческие научные традиции. Они обогатили науку в таких об-
ластях знания, как медицина, философия, математика, астрономия, фи-
зика, геология, история и др.  

В Средневековой Европе получили широкое развитие схоластика, 
алхимия и астрология. Схоластика – это тип религиозной философии, 
характеризующийся полным подчинением теологии (богословию), со-
единением догматических предпосылок с рационалистической методи-
кой и интересом к формально-логическим проблемам.  

Широкое распространение в эпоху позднего Средневековья полу-
чило своеобразное явление культуры – алхимия. Алхимики считали, что 
главная их задача – превращение с помощью «философского камня» не-
благородных металлов в благородные. Благодаря алхимии была заложе-
на традиция опытного изучения различных веществ, тем самым была 
создана почва для возникновения химии. 

Еще одно учение, получившее большое распространение, – астро-
логия. Астрологи считали, что по расположению небесных светил воз-
можно предсказать исход каких-либо действий, а также будущее целых 
народов и отдельных людей. На определенном этапе астрология стиму-
лировала развитие наблюдательной астрономии и способствовала раз-
витию ее опытной базы. В Европе несколько позже появляются первые 
университеты. Они были не только учебными, но и научными центрами. 



Старейшими университетами являются Болонский (1119), Парижский 
(1160), Оксфордский (1167), Кембриджский (1209), Падуанский (1222), 
Неаполитанский (1224).  

Наука в современном понимании начала складываться в XYI–XYII вв. 
В этот период было подорвано господство религиозного мышления, и нау-
ка начала превращаться в самостоятельный фактор духовной жизни. 
Именно тогда наука берет на вооружение эксперимент, который является 
ведущим методом исследования.  

В Риме (1603) создается первая академия наук – Академия Деи Личеи, 
членом которой был Г. Галилей. В Лондоне (1660) основывается один из 
ведущих научных центров Европы – Лондонское королевское общество. 
Которое с 1665 года издает «Философские записки» – один из старейших 
научных журналов мира. Оценка наиболее значимых научных результатов 
от имени профессионального журнала становится нормой.  

Успехи науки этого периода (Галлией, 1564–1642 гг., Декарт, 1595–
1650 гг., Ньютон, 1643–1727 гг. и др.) способствовали тому, что она 
стала выступать как высшая культурная ценность. Произошла первая 
научная революция, которая привела к формированию механистической 
картины мира.  

Значительные изменения в организации исследований (прежде все-
го химических и физических) происходят в середине XIX в. На смену 
ученым-одиночкам и традиционным кабинетам приходят научно-
исследовательские лаборатории. Первые лаборатории были открыты 
при Лейпцигском, Геттингенском, Гейдельбергском университетах. 
В 1872 году в России была организована первая лаборатория по инициа-
тиве физика А.Г. Столетова. Впоследствии многие лаборатории преоб-
разуются в научно-исследовательские институты. Таким образом, соз-
даются предпосылки для формирования научных школ (рис. 1.2). 

С возникновением университетских исследовательских лабораторий 
связано рождение современной науки, так как они привлекали к своей 
работе студентов и проводили исследования, имеющие важное приклад-
ное значение. Новая модель образования привела к появлению на рынке 
таких товаров, разработка которых предполагала доступ к научному зна-
нию. Например, с середины XIX века на мировом рынке появляются раз-
личные ядохимикаты, удобрения, взрывчатые вещества, электротехниче-
ские товары и т.д. Кризис классической науки и крах механистического 
мировоззрения пришелся на конец XIX и начало XX века. Это было свя-
зано с открытием электронов и явления радиоактивности, а также с появ-



лением теории относительности Эйнштейна. Кризис разрешился новой 
революцией. В науке резко возрос объем коллективного труда, появилась 
прочная взаимосвязь с техникой [2, 34]. 

Рис. 1.2. Этапы развития науки 

В XX веке произошел быстрый рост методологических исследова-
ний. Это было обусловлено революционными изменениями в науке, 
технике, социальной и других сферах жизни общества. Довольно силь-
ное влияние на развитие методологии оказали процессы интеграции и 
дифференциации научного знания, коренные преобразования классиче-
ских и появление множества новых дисциплин, а также превращение 
науки в непосредственную производительную силу общества.  

Сегодня перед обществом возникает множество глобальных про-
блем, связанных с экологией, демографией, урбанизацией, освоением 
космоса и других, для решения которых требуются крупномасштабные 
программы, реализуемые благодаря взаимодействию многих наук. Воз-
никает необходимость связать воедино усилия специалистов разного 
профиля и объединить различные представления и способы решения в 
условиях принципиальной неполноты и неопределенности информации 
о комплексном объекте (системе). Все эти проблемы привели к разра-
ботке таких методов и средств, которые смогли бы обеспечить эффек-
тивное взаимодействие и синтез методов различных наук (системный 
подход, теоретическая кибернетика, концепция ноосферы В.И. Вернад-
ского и др.). 

Древний Восток (Египет, Индия, Китай) 

Древнегреческая наука (Демокрит, Аристотель) 

Средневековье 

Арабский Восток и Средняя 
Азия (Ибн Сина, Бируни и др.) 

Европа (схоластика, алхимия,  
астрология) (Галилей, Декарт, Ньютон) 

Рождение современной науки с середины XIX века  
(теория относительности Эйнштейна) 



1.4. Понятие о научном знании 

Знание – это проверенный практикой результат познания действи-
тельности, правильное её отражение в сознании человека. Главной 
функцией знания является обобщение разрозненных представлений о 
законах природы, общества и мышления. 

Познанием называют движение человеческой мысли от незнания к 
знанию. В основе познания лежит отражение объективной действитель-
ности в сознании человека в процессе его практической (производст-
венной, общественной и научной) деятельности. Таким образом, позна-
вательная деятельность человека обусловлена практикой и направлена 
на практическое овладение действительностью. Процесс этот бесконе-
чен, так как диалектика познания выражается в противоречии между 
безграничной сложностью объективной действительности и ограничен-
ностью наших знаний. 

Основная цель познания – это достижение истинных знаний, кото-
рые могут реализоваться в виде законов и учений, теоретических поло-
жений и выводов, подтвержденных практикой и существующих объек-
тивно, независимо от нас. 

Знание может быть относительным и абсолютным. Относительное 
знание является отражением действительности с некоторой неполнотой 
совпадения образца с объектом. 

Абсолютное знание – это полное воспроизведение обобщенных 
представлений об объекте, которые обеспечивают абсолютное совпаде-
ние образца с объектом. 

Различают два вида познания: чувственное и рациональное (рис. 1.3). 
Чувственное познание – это следствие непосредственной связи чело-

века с окружающей средой. Оно выражается через элементы чувственного 
познания, т.е. восприятие, ощущения, представление и воображение. 

Восприятие – это отражение мозгом человека свойств предмета или 
явления в целом, воспринимаемых его органами чувств в определенный 
отрезок времени. Восприятие дает первичный чувственный образ пред-
мета или явления. 

Ощущение – это отражение мозгом человека различных свойств 
предмета либо явления объективного мира, которые воспринимаются 
его органами чувств. 

Воображение – это преобразование различных представлений в 
мозгу человека и соединение их в цельную картину образов. 
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Представление – это вторичный образ предмета или явления, кото-
рые в данный момент времени не действуют на органы чувств человека, 
но обязательно действовали ранее. 

Рациональное познание – это опосредованное и обобщенное отра-
жение в мозгу человека существенных свойств, причинных отношений 
и закономерных связей между объектами и явлениями. Оно дополняет и 
опережает чувственное познание, способствует осознанию сущности 
происходящих процессов, вскрывает закономерности их развития. Фор-
мой рационального познания является абстрактное мышление, логич-
ные рассуждения человека. Структурными элементами являются поня-
тия, суждения, умозаключения. 

Понятие – это мысль, которая отражает необходимые и существен-
ные признаки предмета или явления. Понятия бывают единичными, об-
щими, абстрактными, конкретными, относительными. Общие понятия 
связаны с некоторым множеством предметов или явлений, единичные 
относятся только к одному.  

Конкретные понятия относятся к конкретным предметам или явле-
ниям. Абстрактные – к отдельно взятым признакам предмета или явле-
ния. Относительные – всегда представляются попарно. Абсолютные – 
не содержат парных отношений. 

Суждение – это мысль, в которой содержится утверждение или от-
рицание чего-либо посредством связи понятий. Суждения бывают ут-
вердительными и отрицательными, общими и частными, условными и 
разделительными. 

Умозаключение – это процесс мышления, который соединяет по-
следовательность двух или более суждений, в результате чего появляет-
ся новое суждение. Умозаключение является выводом, который делает 
возможным переход от мышления к практическим действиям. В непо-
средственных умозаключениях приходят от одного суждения к другому.  

В опосредованных умозаключениях переход от одного суждения к 
другому осуществляется посредством третьего. 

Процесс познания идет от научной идеи к гипотезе, впоследствии 
превращаясь в закон или теорию (рис. 1.4). 

Научная идея – это интуитивное объяснение явления без промежу-
точной аргументации и осознания всей совокупности связей, на основе 
которой делается вывод. Идея помогает вскрыть ранее не замеченные 
закономерности какого-либо явления. Она основывается на уже имею-
щихся о нем знаниях. 
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Гипотеза (от греч. hypоthеsis – основание, предположение) – это 
предположение о причине, которая вызывает данное следствие. В осно-
ве гипотезы всегда лежит предположение, достоверность которого на 
определенном уровне науки и техники не может быть подтверждена. 
Гипотеза всегда выходит за пределы известных фактов и является на-
правляющей силой для проведения теоретических или эксперименталь-
ных исследований. Любая гипотеза подвергается тщательной проверке, 
в результате которой убеждаются, что она не противоречит никаким 
другим уже доказанным гипотезам и что следствия, вытекающие из нее, 
совпадают с наблюдаемыми явлениями. В своем развитии гипотеза про-
ходит три основных стадии:  

1) накопление фактического материала и высказывание на его ос-
нове некоторых предположений;  

2) развертывание предположений в гипотезу;
3) проверка и уточнение гипотезы.
Существуют основные правила выдвижения и проверки гипотезы:  
– гипотеза должна находиться в согласии или быть совместимой со

всеми факторами, которых она касается;  
– из многочисленных противостоящих одна другой гипотез, выдви-

нутых для объяснения серии фактов, предпочтительнее та, которая объ-
ясняет наибольшее их число;  

– для объяснения связи серии фактов нужно выдвигать как можно
меньше разных гипотез;  

– при выдвижении гипотезы необходимо сознавать вероятностный
характер ее выводов;  

– гипотезы, которые противоречат друг другу, не могут быть ис-
тинными. Исключением может быть случай, когда они объясняют раз-
личные стороны одного и того же объекта. 

В случае когда гипотеза согласуется с наблюдаемыми фактами, ее 
называют законом или теорией. 

Закон – это необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся 
отношения между явлениями в природе и обществе. Закон отражает общие 
связи и отношения, присущие всем явлениям данного рода, класса. Закон 
носит объективный характер и существует независимо от сознания людей. 

Главная задача науки и составляет познание законов, которые яв-
ляются основой преобразования природы и общества.  

Существует три основных группы законов: 
1) специфические, или частные (например, закон сложения скоро-

стей в механике); 



2) общие для больших групп явлений (например, закон сохранения
энергии); 

3) всеобщие или универсальные (например, законы диалектики).
Для доказательства закона используются суждения, которые ранее 

уже признаны истинными и из которых логически следует доказывае-
мое суждение. 

Иногда в процессе познания можно доказать и противоречивые су-
ждения. В таких случаях говорят о возникновении парадокса. 

Парадокс (от греч. pаrаdоxоs – неожиданный, странный; неожидан-
ное, непривычное, расходящееся с традицией утверждение, рассужде-
ние или вывод) – это противоречие, полученное в результате внешне 
логически правильного рассуждения, но приводящее к взаимно проти-
воречащим заключениям. Характерной чертой современной науки явля-
ется её парадоксальность. Разрешение парадоксов является одним из 
методов совершенствования научных теорий. Основными путями раз-
решения парадоксов являются совершенствование исходных суждений 
в системе знаний и устранение ошибок в логике доказательств. 

При проведении исследования логика доказательств подчиняется 
законам формальной логики, основными из которых являются закон 
тождества, закон противоречия, закон исключения третьего и закон дос-
таточного основания. 

Закон тождества: объем, и содержание мысли о предмете иссле-
дования в пределах одного рассуждения должны быть строго определе-
ны и оставаться неизменными в процессе рассуждения о нем. Закон 
требует, чтобы все понятия и суждения носили однозначный характер, 
исключали неопределенность и двусмысленность. 

Одной из наиболее распространенных логических ошибок при вы-
полнении научного исследования является подмена понятий. Суть этой 
ошибки состоит в том, что вместо определенного понятия под его видом 
употребляют другое понятие. Такая подмена может быть как преднаме-
ренной, так и неосознанной. 

Закон противоречия: в процессе рассуждений об определенном 
предмете нельзя одновременно утверждать и отрицать что-либо, в про-
тивном случае оба суждения не могут быть истинными. Этот закон тре-
бует, чтобы в ходе научных рассуждений не допускалось противоречи-
вых утверждений. 

Закон противоречия используется в доказательствах. Если в про-
цессе доказательства установлено, что одно из противоположных суж-
дений истинно, то, следовательно, другое суждение ложно. 



Закон противоречия может не действовать только в том случае, ко-
гда что-либо утверждается и отрицается относительно одного и того же 
предмета, рассматриваемого в разное время и в разном отношении. 

Закон исключения третьего: процесс рассуждений должен быть дове-
ден до определенного утверждения либо отрицания; в этом случае истин-
ным оказывается одно из двух отрицающих друг друга суждений. Закон 
имеет силу только при условии соблюдения законов тождества и противо-
речия. Он требует от исследователя определенных и ясных ответов, со-
блюдения последовательности в изложении установленных фактов. 

Закон достаточного основания: в процессе рассуждения достаточ-
ными считаются лишь те суждения, истинность которых может быть 
подтверждена достаточным основанием.  

Под одно и то же утверждение можно подвести бесконечное мно-
жество оснований. Однако не все они могут рассматриваться как доста-
точные. Каждое суждение, используемое в научной работе, прежде чем 
быть принятым за истинное, должно быть обосновано. Этот закон помо-
гает отделить истинное от ложного и прийти к верному выводу.  

Теория (от греч. thеоriа – рассмотрение, исследование) – это форма 
научного знания, которая дает целостное представление о закономерно-
стях и существенных связях действительности. Теория возникает в ре-
зультате обобщения познавательной деятельности и практики. 

К любой новой теории предъявляются следующие требования:  
– научная теория должна быть адекватной описываемому объекту

или явлению;  
– она должна соответствовать эмпирическим данным;
– в ней должны существовать связи между различными положе-

ниями, обеспечивая переход от одних утверждений к другим;  
– теория должна удовлетворять требованию полноты описания не-

которой области действительности и объяснять взаимосвязи между раз-
личными компонентами системы;  

– теория должна обладать конструктивностью, простотой и эври-
стичностью [3]. 

Эвристичность теории это возможности, которые можно объяснить 
или предсказать. Конструктивность теории состоит в простой проверяе-
мости основных ее положений. Простота теории достигается сокращени-
ем и уплотнением информации и введением обобщенных законов. 

Структуру теории формируют факты и категории, аксиомы и по-
стулаты, принципы, понятия и суждения, положения и законы. Теория 
всегда имеет объективное проверенное практикой обоснование.  



Факт – это знание об объекте или явлении, достоверность которого 
доказана. 

Категория – это наиболее общие и фундаментальные понятия, от-
ражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений 
действительности и познания. Категории образовались в результате 
обобщения исторического развития познания и общественной практики. 
К наиболее известным категориям относятся, например, материя, про-
странство и время, количество и качество, противоречие, необходи-
мость и случайность, сущность и явление и др. 

Аксиома (от греч. аxiоmа – положение) – это положение, прини-
маемое без какого-либо логичного доказательства в силу его непосред-
ственной убедительности (истинное исходное положение). Аксиомы 
очевидны без доказательств; из них выводят остальные предположения 
по заранее обусловленным правилам. 

Постулат (от лат. pоstulаtum – требование) – это утверждение (су-
ждение). Он принимается в рамках какой-либо научной теории за ис-
тинное, хотя и недоказуемое ее средствами, и поэтому играющее в ней 
роль аксиомы. 

Принцип (от лат. principium – начало, основа) – это основное исходное 
положение какой-либо теории, учения, науки или мировоззрения. Под 
принципом в научной теории понимают абстрактное определение идеи, 
возникающее в результате субъективного осмысливания опыта людей. 

Понятие – это мысль, в которой обобщаются и выделяются пред-
меты (или свойства) класса (или явления) по определенным общим и в 
совокупности специфическим для них признакам.  

Понятия характеризуются их содержанием и объемом. Содержание 
понятия – это совокупность признаков, которые объединены в данном 
понятии. Объем понятия – это круг тех предметов или явлений, на кото-
рые оно распространяется.  

Определением понятия называется раскрытие его содержания. 
В процессе развития научных знаний определения понятия могут уточ-
няться, при этом в их содержательную часть вносятся новые признаки. 
Процесс исследования завершается определением, закрепляющим полу-
ченные научные результаты. 

Суждение или высказывание – это мысль, выраженная в виде пове-
ствовательного предложения, которая может быть либо истинной, либо 
ложной. 

Положение – это сформулированная мысль, высказанная в виде на-
учного утверждения. 



Таким образом, наиболее развитой формой обобщенного научного 
познания является теория. Овладев теорией, можно открывать новые 
законы, прогнозировать и предсказывать будущее. 

Процесс познания происходит по определенным правилам, состав-
ляющим основу учения – методологии. Методология науки – это учение 
о принципах построения, способах и формах научного познания, т.е. это 
учение о структуре, логической организации, средствах и методах науч-
ной деятельности [3]. 

1.5. Методы научного познания 

Развитие науки идет от сбора фактов, их изучения, систематизации, 
обобщения и раскрытия отдельных закономерностей к логически 
стройной системе научных знаний, которая позволяет объяснить уже 
известные факты и предсказать новые. Путь познания – это путь от жи-
вого созерцания к абстрактному мышлению.  

Процесс познания, как и развитие науки, начинается со сбора фак-
тов. Но факты сами по себе это еще не наука. Они становятся частью 
научных знаний лишь в систематизированном, обобщенном виде. Фак-
ты можно систематизировать с помощью простейших абстракций – по-
нятий (определений), являющихся важными структурными элементами 
науки. Наиболее широкие понятия – категории (товар и стоимость, 
форма и содержание и т.д.).  

Одной из важных форм знания являются принципы (постулаты), 
аксиомы. Под принципом понимают исходное положение какой-либо 
отрасли науки (аксиомы Евклидовой геометрии, постулат Бора в кван-
товой механике и т.д.).  

Научные законы являются важнейшим составным звеном в системе 
научных знаний. Они отражают наиболее существенные, устойчивые, 
повторяющиеся, объективные, внутренние связи в природе, обществе и 
мышлении. Законы выступают в форме определенного соотношения 
понятий и категорий.  

Наиболее высокой формой обобщения и систематизации является 
теория. Теория – это учение об обобщенном опыте (практике), формули-
рующее научные принципы и методы, которые позволяют познать сущест-
вующие процессы и явления, проанализировать действия различных фак-
торов и предложить рекомендации по практической деятельности. 

Путем широкого использования общенаучных методов при прове-
дении теоретических и экспериментальных исследований осуществля-
ется выработка новых знаний.  



Метод – это способ теоретического или экспериментального иссле-
дования какого-либо явления или процесса. Метод является инструмен-
том решения главной задачи науки – открытия объективных законов дей-
ствительности. Он определяет необходимость и место применения анали-
за и синтеза, индукции и дедукции, сравнения теоретических и экспери-
ментальных исследований. Это орудие мышления исследователя. 

Методология – это учение о структуре логической организации, 
методах и средствах деятельности (учение о принципах построения, 
формах и способах научно-исследовательской деятельности). Методо-
логия науки дает характеристику компонентов научного исследования – 
его объекта, предмета анализа, задачи исследования (или проблемы), 
совокупности исследования средств, необходимых для решения задачи 
данного типа, а также формирует представление о последовательности 
движения исследования в процессе решения задачи. Наиболее важным в 
методологии является постановка проблемы, построение предмета ис-
следования, построение научной теории, а также проверка полученного 
результата с точки зрения его истинности. 

Основными общенаучными методами являются: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, аналогия и моделирование, абстрагирование и 
конкретизация (рис. 1.5). 

Синтез (от греч. synthеsis – соединение) – это метод исследования, 
который позволяет соединять элементы (части) объекта, расчлененного 
в процессе анализа, устанавливать связи между элементами и познавать 
объекты исследования как единое целое. Например, переход от иссле-
дования напряженно-деформированного состояния отдельного стержня 
в сопротивлении материалов к стержневой системе (раме, ферме, арке и 
их комбинациям) в строительной механике. 

При изучении любого конкретного объекта исследования анализ и 
синтез используются одновременно, поскольку они взаимосвязаны. 

Анализ (от греч. аnаlysis – разложение) – это метод исследования, 
заключающийся в том, что предмет изучения мысленно или практиче-
ски расчленяется на составные элементы (части объекта, или его при-
знаки, свойства, отношения), при этом каждая из частей исследуется от-
дельно. Например, представление реального здания или сооружения в 
виде расчетной схемы и метод сечений. 

Наиболее общая черта современной науки – это стремление к теоре-
тическому синтезу. Он дает возможность объединять предметы или знания 
о них, то есть осуществлять их систематизацию. Системный подход в нау-
ке позволяет глубже синтезировать знания о предмете исследования.  
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Индукция (от лат. inductiоn – наведение) – это умозаключение от 
фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению). Различают полную 
индукцию, когда обобщение относится к конечно-обозримой области 
фактов и сделанное заключение полностью рассматривает изучаемое 
явление, и неполную индукцию, когда оно относится к бесконечной или 
конечно-необозримой области фактов, а сделанное заключение позволя-
ет составить лишь ориентировочное мнение об изучаемом объекте. Но 
это мнение может быть недостоверным. 

Дедукция (от лат. dеductiоn – выведение) – это вывод, сделанный по 
правилам логики, то есть переход от общего к частному. Дедукция – это 
форма научного познания, когда вывод делается на основе знаний о 
признаках всей совокупности. Это метод перехода от общих представ-
лений к частным. 

Аналогия (от греч. аnаlоgiа – соответствие, сходство) – это метод 
научного познания, с помощью которого достигается знание об одних 
предметах или явлениях на основании их сходства с другими. 

Умозаключение по аналогии происходит в том случае, когда знание 
о каком-либо объекте переносится на другой менее изученный, но сход-
ный с ним по существенным свойствам и качествам. Одним из основ-
ных источников научных гипотез являются именно такие умозаключе-
ния. Благодаря своей наглядности метод аналогий получил широкое 
распространение в науке и технике. 

Метод аналогий является основой другого метода научного позна-
ния – метода моделирования. 

Моделирование (от лат. mоdulus – мера, образец) – это метод науч-
ного познания, заключающийся в замене изучаемого объекта его специ-
ально созданным аналогом или моделью, по которым определяются или 
уточняются характеристики оригинала. При этом модель должна со-
держать все существенные черты реального объекта. 

Одной из основных категорий теории познания является именно 
моделирование. На его идее базируется любой метод научного исследо-
вания, как теоретический, так и экспериментальный. В современной 
науке и технике широко используется теория подобия (геометрическо-
го, физического, физико-механического), которая служит основой для 
построения моделей и разработки теории эксперимента. 

Абстрагирование (от лат. аbstrаctiо – отвлечение) – это метод науч-
ного исследования, основанный на том, что при изучении какого-либо 
явления (процесса) не учитываются его несущественные признаки и 



стороны. Это позволяет упрощать картину изучения явления. Абстрак-
ции сводятся к перестройке предмета исследования, т.е. замещению 
первоначального предмета другим.  

Абстрактное понятие противопоставляется конкретному, а абстра-
гирование – конкретизации. 

Конкретизация (от лат. cоncrеtus – сгущенный, уплотненный, 
сросшийся) – это метод научного познания, с помощью которого выде-
ляются существенные свойства, связи и отношения предметов или яв-
лений. Он требует учета всех реальных условий, в которых находится 
исследуемый объект. 

В процессе познания мысль движется от абстрактного, более бедно-
го содержанием понятия к конкретному, более богатому содержанием. 
Эти два метода научного познания, несмотря на свою методологиче-
скую противоположность, взаимно дополняют друг друга. 

К методам научного познания, используемым на теоретическом 
уровне, относятся объяснение и формализация. 

Метод научного познания – объяснение, с помощью которого со-
ставляется объективная основа изучаемого явления или процесса. Оно 
позволяет выдвинуть гипотезу или предложить теорию исследуемого 
класса явлений или процессов. 

Формализация – это отображение объекта или явления в знаковой 
форме какого-либо искусственного языка (математики, химии и т.д.), 
с помощью которого производится формальное исследование их 
свойств. Осуществляется на основе абстракций, идеализации и введения 
искусственных символических знаков. Примером использования фор-
мализации является математика, различные естественные и технические 
науки (физика, теоретическая механика, сопротивление материалов 
и т.д.), в которых вывод содержательного предложения заменяется вы-
водом выражающей его формулы.  

Формализация дает возможность проведения систематизации, 
уточнения, методологического прояснения содержания теории и выяс-
нения характера взаимосвязей ее различных положений. С ее помощью 
можно выявлять и формулировать еще не решенные проблемы.  

Гипотеза и теория, рассмотренные ранее как формы научного по-
знания, также относятся к методам научного познания, как и наблюде-
ние и эксперимент.  

Наблюдение – это метод целенаправленного исследования объек-
тивной действительности в том виде, в каком она существует в природе 
и обществе и доступна непосредственному восприятию. Наблюдение 



отличается от восприятия (отражения предметов объективного мира) 
целенаправленностью, т.е. человек наблюдает то, что имеет для него 
теоретический либо практический интерес. При этом он отбирает толь-
ко самые существенные факты, характеризующие объект исследования. 

Различают качественное наблюдение, когда в процессе наблюдения 
выявляются качественные изменения в объекте или процессе, и количе-
ственное, когда фиксируются изменения их количественных парамет-
ров, не вызывающих при этом качественных изменений. Например, ис-
пытание изгибаемой железобетонной конструкции (балки на двух опо-
рах) до разрушения. В процессе нагружения балки постепенно увеличи-
вающейся внешней нагрузкой в ее поведении первоначально наблюда-
ются количественные изменения, которые выражаются в виде возрас-
тающего прогиба. Затем при некоторой величине внешней нагрузки на 
ее боковой поверхности начинают появляться трещины, а это уже каче-
ственные изменения, фиксируемые наблюдателем. При дальнейшем 
возрастании нагрузки увеличивается прогиб, соответственно, увеличи-
вается ширина раскрытия трещин, и они появляются в новых местах. 
Такие изменения носят количественный характер. Наконец, при опреде-
ленной величине нагрузки без ее увеличения в течение определенного 
времени растут и прогибы балки, и ширина раскрытия трещин, что сви-
детельствует о начале качественно нового этапа разрушения. 

Наблюдение должно удовлетворять определенным требованиям:  
– наблюдение должно проводиться для четко поставленной задачи;
– в первую очередь при наблюдении должны рассматриваться ин-

тересующие стороны явления;  
– наблюдение должно быть активным;
– при наблюдении необходимо искать определенные черты явления.
Любое научное наблюдение способствует выявлению дополнитель-

ных факторов и закономерностей развития наблюдаемых явлений или 
процессов и накоплению нового эмпирического знания.  

Наблюдение должно вестись по плану и подчиняться определенной 
тактике. В некоторых случаях результаты наблюдения дают не только 
первичную информацию об объекте, но и при ее правильном объясне-
нии могут привести к крупным научным открытиям. В связи с этим на-
блюдаемость является одним из важных качеств исследования. 

Эксперимент (от лат. еxpеrimеntum – проба, опыт, чувственно-
предметная деятельность в науке; в более узком смысле – опыт, воспро-
изведение объекта познания, проверка гипотез и т.п.) – это метод науч-
ного познания, при котором происходит исследование объекта в точно 



учитываемых условиях, задаваемых экспериментатором, позволяющий 
следить за изучаемым объектом и управлять им. Эксперимент, как и на-
блюдение, может быть качественным (обычно на ранних стадиях на-
блюдения) и количественным. 

Преимущество экспериментального изучения объекта по сравне-
нию с простым наблюдением заключается в следующем:  

– возможность изучения свойств объекта в экстремальных услови-
ях, что позволяет глубже проникнуть в сущность явлений (например, 
при разрушении объекта, при потере устойчивости элементов стержне-
вых систем, при высоких и низких температурных воздействиях и т.п.);  

– при необходимости многократное воспроизводство исследуемого
явления; 

– изучение свойств явлений, не существующих в природе в чистом
виде; 

– эксперимент можно повторить, а наблюдение не всегда.
Эксперименты могут быть натуральными и модельными. Нату-

ральный эксперимент изучает объекты в их естественном состоянии. 
Модельный модернизует объекты и позволяет изучить более широкий 
диапазон изменения объекта [8]. 

Эксперимент обычно ставят на заключительных стадиях исследо-
вания. Он является критерием интенсивности теорий и гипотез, а во 
многих случаях и источником новых теоретических представлений. Иг-
норирование эксперимента может привести к ошибкам.  

Процесс подготовки и проведения экспериментального исследования 
обычно включает в себя несколько последовательных стадий (рис. 1.6). 

Оптимизация процесса экспериментального исследования и управ-
ление научным поиском осуществляется на основе математической тео-
рии эксперимента, что способствует экономии времени и сокращению 
материальных затрат. 

Измерение – это процедура определения численного значения харак-
теристик исследуемых материальных объектов (массы, скорости, темпера-
туры и т.д.). Все измерения производятся с помощью соответствующих 
измерительных приборов и сводятся к сравнению измеряемой величины с 
некоторой однородной величиной, принятой в качестве эталона.  

В результате высококачественных измерений можно установить 
факты или определить эмпирические зависимости, сделать эмпириче-
ские открытия, приводящие к коренному изменению взглядов в какой-
либо области знаний. 



Рис. 1.6. Последовательные стадии эксперимента 

Абсолютно точным измерение не может быть, поэтому большое 
внимание уделяется определению погрешности измерения (при измере-
ниях стремятся определить погрешность и уменьшить ее). 

В каждой конкретной науке, кроме рассмотренных выше методов 
научного познания, существуют и свои, присущие только данной науке 
специальные методы (физические, математические, биологические ме-
тоды и т.д.). Специальные методы исследования в результате взаимо-
проникновения различных наук находят применение и в других науках 
(например, математические методы в медицине, физиологии и т.п.).  

Математические методы являются наиболее распространенными. 
Они широко используются в строительных науках. Примером могут 
служить матричные методы в строительной механике, применяемые при 
расчете статически неопределимых стержневых систем (метод сил, ме-
тод перемещений, смешанный метод, метод конечных элементов и др.). 
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Выдвижение научной гипотезы 

Выбор объекта исследования, его цели  
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Анализ и обобщение полученных результатов 



Выбор того или иного метода научного познания при проведении 
конкретного исследования обусловлен спецификой изучаемого объек-
та [3]. 

1.6. Этические и эстетические основания методологии 

Эстетические основания. В любом виде деятельности человека в 
той или иной мере присутствуют эстетические компоненты. Их специ-
фика и функции заключаются в том, что они являются сферой свобод-
ного самовыражения субъекта в его отношении к миру.  

Эстетическая деятельность имеет предметно-духовный характер. Ее 
предметом может стать любой объект действительности, доступный не-
посредственному восприятию или представлению. Это могут быть ху-
дожественные произведения, содержащие специально заложенную в 
них эстетическую информацию; природные явления, выделенные из ес-
тественного ряда благодаря тому, что к их упорядочению был причас-
тен человека.  

Предметом эстетической деятельности могут стать явления эстети-
чески нейтральные, ценность которых актуализируется или утверждает-
ся в процессе самой деятельности. Мир человека всегда был и остается 
сферой особого интереса эстетической деятельности: общественно-
исторический процесс, общественная жизнь людей, их поведение и 
внутренний, духовный мир.  

Эстетическое начало в труде имеет особое значение, являясь основ-
ной формой деятельности людей. Хорошо организованный, чередую-
щийся с отдыхом свободный труд становится основной формой развития 
творческих, духовных и физических сил человека. С эстетическим нача-
лом в труде связано превращение его в первую жизненную потребность. 
Труд, направленный на удовлетворение материальных и духовных по-
требностей, должен превращаться в потребность, свободное удовлетво-
рение которой доставляло бы человеку наслаждение, подобное тому, ка-
кое испытывает художник, создавая произведение искусства.  

Эстетические компоненты в научной деятельности играют сущест-
венную роль. Настоящему ученому занятия наукой доставляют огром-
ное эстетическое наслаждение, не меньшее, чем деятельность художни-
ка или артиста. Но в результатах научной и художественной деятельно-
сти есть существенное принципиальное отличие. В искусстве художест-
венные произведения сугубо персонифицированы. Каждое произведе-
ние неотъемлемо от автора, создавшего его. Если бы А.С. Пушкин не 



написал «Евгений Онегин» или Л.В. Бетховен не сочинил бы знамени-
тую Девятую симфонию, то этих произведений просто бы не существо-
вало. В науке же положение несколько иное. Научные результаты тоже 
персонифицированы – каждая научная книга или статья имеет автора. 

Довольно часто научным законам, теориям, принципам присваива-
ются имена ученых. В то же время понятно, что если бы не было, на-
пример, И. Ньютона, Ч. Дарвина, А. Эйнштейна, Н.И. Лобачевского, то 
теории, которые мы связываем с их именами, скорее всего были бы соз-
даны какими-то другими учеными. Они появились бы потому, что пред-
ставляли собой объективно необходимые этапы развития науки. Об 
этом свидетельствуют многочисленные факты из истории развития нау-
ки, когда к одним и тем же идеям в самых различных отраслях прихо-
дили независимо друг от друга разные ученые.  

Различие науки и искусства, как правило, объясняется тем, что нау-
ка дает логически аргументированное, понятийное, свободное от лич-
ных пристрастий знание, а искусство – наглядно, эмоционально, чувст-
венно. Но иногда в научных спорах среди людей науки эмоции бывают 
столь же сильны, как и среди художников.  

Различие места эмоций в процессах художественного и научного по-
иска, а также в восприятии художественных произведений и результатов 
научного труда состоит в том, что в науке эмоциональный момент не 
учитывается, хотя он и присутствует фактически. Здесь источником эмо-
ций является реальная личность исследователя; но поскольку изложение 
итога и конечного результата исследования ведется как бы «от лица» аб-
страктного субъекта науки, то эмоции либо устраняются, либо не должны 
рассматриваться как собственный значимый компонент научного труда.  

В искусстве эмоционален не только сам художник, но и сопережи-
вающий ему зритель, читатель, слушатель; эмоциональный момент яв-
ляется характеристикой субъекта искусства вообще. Искусство это лич-
ностное отражение действительности, а наука её отстраненно-объек-
тивное отражение.  

Таким образом, эстетика имеет непосредственное отношение к ме-
тодологии науки как учения об организации научной деятельности, яв-
ляясь одним из ее оснований.  

Этические основания методологии. Поскольку любая человеческая 
деятельность осуществляется в обществе, то она основывается (точнее, 
должна всегда основываться) на морали и организовывается в соответ-
ствии с нравственными нормами. 



Нравственная культура общества характеризуется уровнем освое-
ния членами общества нравственных норм, принципов, моральных тре-
бований, идеалов и т.д. Нравственность представляет собой единое це-
лое, включающее моральное сознание, нравственные отношения и мо-
ральную деятельность. Природа морали социальна, она всегда имеет 
конкретно-историческое основание, обусловленное определенными об-
щественными отношениями. Нравственная культура выступает как цен-
ностное освоение человеком окружающего мира.  

Моральные ценности являются своеобразным регулятором отноше-
ний общества и личности, они пронизывают всю деятельность человека, 
всю систему взаимодействия между людьми. Такие категории морали, 
как добро, долг, честь, совесть, в этих ценностях получают конкретное 
выражение. Моральные ценности должны стать эталонами должного 
поведения. Они, как образец поведения, составляют основу моральных 
оценок деятельности масс, групп и индивидов, фактов и событий. И в 
случае возникновения актов отклоняющегося поведения посредством 
моральной оценки господствующее общественное мнение нацеливает 
индивидов, группы на образцы должного поведения.  

Моральные установки общества и личности различны. Мораль об-
щества не может быть сведена к механической сумме моральных уста-
новок индивидов, и индивидуальная мораль не тождественна общест-
венной морали. Между должным поведением, отвечающим нравствен-
ным требованиям общества, и практической нравственностью, поступ-
ками людей, отражающими достигнутый уровень их морального разви-
тия, существуют отношения противоречивого единства, которые могут 
выражаться в нравственных коллизиях.  

Структурными эталонами нравственной культуры как целостной 
системы являются: 

– культура этического мышления (умение пользоваться этическим
знанием, применять нравственные нормы к особенностям той или иной 
жизненной ситуации и т.д.); 

– культура поведения (умение строить свое поведение, совершать
поступки соответственно усвоенным принципам и нормам морали); 

– культура чувств;
– этикет, регламентирующий форму и манеру поведения.
Таким образом, нравственная культура является существенной сто-

роной деятельности каждого человека, народа, класса, социальной груп-
пы, коллектива, отражая функционирование исторически-конкретной 
системы моральных ценностей.  



Нравственная культура общества по объему содержания более цело-
стно охватывает утвердившуюся систему моральных ценностей и ориен-
таций, чем нравственная культура личности, в которой компоненты этой 
системы проявляются с неповторимой индивидуальной спецификой. Лич-
ность в индивидуальном преломлении аккумулирует в своем сознании и 
поведении достижения нравственной культуры общества. Это помогает 
человеку поступать нравственно в часто повторяющихся, нестандартных 
ситуациях и активизирует творческие элементы нравственного сознания.  

Эти два уровня нравственной культуры тесно взаимосвязаны. Уро-
вень развития нравственной культуры общества во многом определяет-
ся совершенством моральной культуры личностей. С другой стороны, 
чем богаче нравственная культура общества, тем больше возможностей 
открывается для совершенствования нравственной культуры личности. 
Существует еще два специфических аспекта этики: «корпоративная» и 
профессиональная этика.  

Корпоративная этика – свод писаных и неписаных норм взаимо-
отношений между сотрудниками в рамках одного конкретного предпри-
ятия, фирмы, организации, учреждения либо сложившихся как тради-
ции, либо закрепленных в нормативных документах – уставах, должно-
стных инструкциях и, естественно, каждый руководитель, каждый со-
трудник должны следовать этим внутренним нормам. 

Профессиональная этика. Для некоторых профессий существуют, 
помимо общечеловеческих, общенациональных этических норм, еще и 
дополнительные профессиональные этические нормы: медицинская 
этика (знаменитая клятва Гиппократа), педагогическая этика и т.д. Дея-
тельность в таких профессиях организуется в соответствии с этими спе-
цифическими этическими нормами.  

Нормы этики в профессиональной научной деятельности, т.е. нор-
мы научной этики это отдельный вопрос. 

Нормы научной этики. Нормы научной этики не сформулированы в 
виде каких-либо утвержденных кодексов, официальных требований. Но 
они существуют и могут рассматриваться в двух аспектах: внутренние 
(в сообществе ученых) этические нормы и внешние – как социальная 
ответственность ученых за свои действия и их последствия.  

В 1942 году этические нормы научного сообщества были описаны 
Р. Мертоном (выдающийся социолог ХХ столетия, основатель социо-
логии). По его мнению, науки – это совокупность четырех основных 
ценностей: 

– универсализм, т.е. истинность научных утверждений, должен
оцениваться независимо от расы, пола, возраста, авторитета, званий тех, 



кто их формулирует. Наука изначально демократична: результаты круп-
ного, известного ученого должны подвергаться строгой проверке и кри-
тике, как и результаты начинающего исследователя; 

– общность: научное знание должно свободно становиться общим
достоянием; 

– незаинтересованность, беспристрастность: ученый должен искать
истину бескорыстно. Нельзя рассматривать вознаграждение и призна-
ние научных достижений ученого как самоцель. Но существует и науч-
ная конкуренция, заключающаяся в стремлении ученых получить науч-
ный результат быстрее других, и конкуренция отдельных ученых, их 
коллективов за получение грантов, государственных заказов; 

– рациональный скептицизм: каждый исследователь несет ответст-
венность за оценку качества того, что сделано его коллегами, он не ос-
вобождается от ответственности за использование в своей работе дан-
ных, полученных другими исследователями, если он сам не проверил 
точность этих данных. Другими словами, в науке необходимо, с одной 
стороны, уважение к тому, что сделали предшественники, а с другой 
стороны – скептическое отношение к их результатам: «Платон мне друг, 
но истина дороже» (Аристотель). 

Внешняя этика науки в отличие от профессиональной, внутренней 
этики реализуется в отношениях науки и общества как социальная ответ-
ственность ученых. Эта проблема не стояла перед учеными до середины 
ХХ века – до появления ракетно-ядерного оружия, генной инженерии, ги-
гантских экологических катастроф и других явлений, сопровождающих 
научно-технический прогресс. Сегодня ответственность ученого за по-
следствия своих действий все возрастает и возрастает [1, 31].  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое методология?
2. В чем заключается репродуктивная и продуктивная деятельность

человека? 
3. Что означает понятие «организация»?
4. Что такое наука, и какими признаками она характеризуется?
5. Перечислите функции науки.
6. Расскажите об этапах развития науки.
7. Что такое знание? Виды знаний.
8. В чем отличие чувственного и рационального познания?
9. Перечислить основные структурные элементы познания.
10. В чем заключаются этические основания методологии?


