
Раздел 1.  Методология 
научных исследований

Опорные схемы лекции 1.  Наука и его 
значение

Вопрос 4.  Сущностные характеристики 
научных знаний и научная деятельность



Структурные компоненты деятельности отличаются неустойчивостью и постоянно меняют свои функции 
превращаясь друг в друга, поэтому выделенные стрелками связи условны и показывают лишь преимущественное 

развитие деятельности

Объективные характеристики внешней и внутренней организации среды 
деятельности

Условия

Задача

Потребность

Состояние человека, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах и действиях, 
необходимых для его существования и развития.
Выступает источником активности  человека, фактором организующим и 
направляющим познавательные процессы, воображение и поведение

МОТИВ
Этимология слова - от лат.     movere — приводить в движение, толкать. Значение 
слова Побудительная сила поступка. Побуждение к деятельности, связанное с 
удовлетворением потребности. Осознаваемая причина выбора действий и поступков.

 

ЦЕЛЬ

Осознанный образ 
предвосхищаемого 

результата деятельности 
человека

Цель деятельности в конкретных 
условиях, реализация которого 

достигается за счет изменения этих 
условий
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Единица деятельности. «Произвольная преднамеренная 
опосредованная активность, направленная на достижение 

осознаваемой цели» (По С.Ю. Головину,1997)

Способ осуществления 
действия, определяемый 
условиями ситуации

 См. рис. 27

Рис. 22. Структура человеческой деятельности (по А.Н. Леонтьеву, 1983; В.И. Смирнову, 2000). 
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Рис. 23. Взаимодействие человеческой деятельности с внешней средой (с учетом идей А.М. Новикова, 
2002). 



Классификация условий эффективной 
деятельности

Субъективные Наличие у субъекта деятельности:
Потребности в деятельности и мотивов ее 

осуществления;
Понимания и принятия цели деятельности;

Понимания и принятия программы и 
технологии  деятельности;

Опыта организации и осуществления   
деятельности;

Наличие знаний, сформированность умений и навыков выполнения практических операций по 
планированию и проведению действий и операций;

Соответствие содержания и характера деятельности 
особенностям субъекта;

Состояние субъекта деятельности;

РЕСУРСНЫЕ 
Материально-техническое обеспечение 

деятельности; 
Информационное  обеспечение деятельности; 

Кадровое  обеспечение деятельности, в том числе  компетентных руководителей, организаторов, 
соисполнителей и исполнителей; 

Объективные Организационно средовые:

Убедительная мотивировка; постановка цели деятельности;

Планирование содержания и определение  и технологии  
деятельности;

Определенность критериев контроля и 
объективная оценка;

Благоприятный психологический климат в 
коллективе (группе);

Обеспечение санитарно-гигиенических условий;

Рис. 24. Условия осуществления эффективной деятельности



Наука - это система знаний о законах и закономерностях развития природы и общества, 
представляющиеся как отдельные отрасли

Цель – 
получение 
нового 
знания:

описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 
действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе 
открываемых ею законов (Энциклопедический словарь 1979 г.)

идентифицировать и понять факторы, которые обуславливают проявление 
того или другого феномена в присущих ему формах, а также предвидеть на 
этой основе будущие эффекты его функционирования; 

Рис. 25.  Понятие  «научная деятельность».

Знание [совокупность понятий, законов, принципов, суждений, выведенных из 
опыта и  практики (эмпирические), отражающие закономерные связи и отношения 
(теоретические)].

Деятельность – активное взаимодействие человека с окружающей 
действительностью, в ходе которого человек выступает субъектом, целенаправленно 
воздействующий на объект и удовлетворяющий при этом потребности. «Активная 
деятельность субъекта является условием, благодаря  которому … фрагмент 
объективной реальности выступает как объект, данный субъекту в формах его 

деятельности» (А. М. Новиков, 2002)

Получение знаний (цель) может быть реализована через 
деятельность

Научная деятельность - активное взаимодействие человека с окружающей 
действительностью, в ходе которого человек  выступает субъектом целенаправленно 

воздействующий на объект с целью  получения новых знаний

«…Научная деятельность  является творческой, интеллектуальной, направленной на 
получение и применение новых знаний: связанных с решением теоретических, 

технологических, инженерных, экономических, социальных гуманитарных и иных 
проблем, обеспечивающих функционирование науки, техники и производства как единой 

системы» (Э.А. Шеуджен, 2006)

См. рис. 26



Осознание недостаточности знаний, как следствия 
осознанного противоречия

Способ получения новой информации с целью познания и преобразования 
общества, основанный на продуктивном мышлении

Источник творческого акта

Поиск истины как высшей 
ценности науки

Форма  научного познания (системный и последовательный 
процесс поиска новых знаний) – научное исследование

Научное исследование – наиболее развитая форма рациональной деятельности, которая не 
может осуществляться по каким-то фиксированным правилам  (Г.И. Рузавин, 1999)

Научное исследование – наиболее развитая форма рациональной деятельности, направленная 
как на поиск новых знаний, так и упорядочение знаний, имеющихся в научном обороте  (Э.А.

Шеуджен, 2006)

Научное исследование - целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде 
системы понятий,  законов и теорий (Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, 2000)

Организованный  процесс достижения осознанной цели путем  реализации точно  
сформулированной совокупности задач;

Процесс, направленный на поиск нового знания, на открытие 
неизвестного, на выдвижение оригинальных идей, на новое 
освещение рассматриваемых проблем

Системное упорядочение 
процесса и результата 

исследования;
Строгая доказательность и последовательное обоснование сделанных обобщений и выводов, 

выделение нового важного для теории и практики знания  и их формулирование в виде тезисов, 
доказываемых в исследовании

Средства исследования:
Совокупность научных методов, 
обоснованных и сведенных в единую 
систему

Совокупность обоснованных понятий  и терминов, 
связанных между собой и образующий язык науки

Научное  творчество 

Объект исследования: класс сходных явлений, ситуаций, и их совокупность

Рис. 26. Научное исследование и его характеристики

Отличительные признаки научного исследования



Поиск и накопление  научных фактов (синоним: событие, результат). Научный факт - события, 
явления, их свойства, связи и отношения, которые зарегистрированы и зафиксированы. («Факты - это 

воздух ученого. И.П. Павлов);

Первичная обработка фактов, их обобщение и классификация: первичное эмпирическое обобщение;
Поиск 

научных 
фактов

Формулирование проблемы (знание о недостающем знании для развития науки) за счет 
обобщения фактов и на основании первичного эмпирического обобщения;

Генерализация идей (высшая форма познания мира, отражающая объект изучения и 
направленная на его преобразование), и построение рабочих гипотез (предположительное  
знание, догадка, истинность которой остается неизвестной);Формулирование 

идеи

Экспликация и 
переформулировка 

парадигмы Поиск новых научных истин путем формулирования множества, в том числе и конкурирующих 
гипотез, сводящих воедино существующее множество фактов и объясняющие их;  

Переосмысление теоретически представлений и переход от одной парадигмы (модель 
постановки проблем, принимаемая в качества образца при решении исследовательских задач)  
к другой;  

Совершенствование  и 
уточнение теорий

Возрастание значимости гипотезы и объяснение ими множества противоречий и вследствие этого 
– становление новой научной теории (форма достоверного научного знания о совокупности 
объектов, представляющая систему взаимосвязанных утверждений и доказательств, 
объясняющая явления и позволяющая прогнозировать развитие процессов в данной 

предметной области);

Научный поиск

Рис. 27.  Характеристика видов  научной деятельности и их взаимодействия в процессе  
исследования



1 этап: Творческой ситуации

1. Звено столкновения с новым (обнаружение парадоксального факта; 
осознание аномалий; новый факт или явление и тп.)

2. Звено творческой 
неопределенности 3. Звено скрытой работы

2 этап:Возникновения творческой 
ситуации

4. Звено «эврика» (осознание стратегии решения проблемы, идеи и 
замысла)

5. Звено развития решения или получения идеи 

3 этап: Завершение 6. Звено критического оценивания

Этапы творчества

Рис. 28. Этапы творчества (По Шубинскому В.С., 1988)

Рис. 29. Взаимодействие науки и практики

НАУКА

ПРАКТИКА

Установление существенных связей и перспектив 
развития

Разработка практических рекомендаций

Новые возможности и перспективы развития
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Научные исследования:

Фундаментальные исследования Прикладные  исследования

Экспериментальные и теоретические работы, проводимые с 
целью определения, обоснования и описания неизвестных 
явлений и процессов в природе и обществе, выявления 
механизмов и закономерностей их функционирования

Научные  работы, проводимые с целью 
использования полученных результатов 

фундаментальных исследований в практической 
деятельности

1 группа
Открытие новых фундаментальных 

законов природы и общества, 
выявление глубинных связей между 

ними

2 группа
Объяснение явлений и фактов в 
рамках существующих теорий и 
законов, раскрытие новых фактов и 
процессов

3 группа

Практическое применение открытых 
явлений, процессов  и фактов, создание 
новых технологий, машин и механизмов 

Рис. 30. Условное деление научных исследований

Принцип – обобщение и распространение положения на процессы той 
области, из которой он абстрагирован. Предписание к действию

Формы организации научного знания

Факт Положение – научное положение, 
сформулированная мысль

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы, 
явления, связи посредством фиксации общих и специфических 

свойств предметов и явлений

Категория - предельно широкое понятие, отражающее общие 
и наиболее существенные свойства и причинно-

следственные связи предметов и явлений

Закон – существенное, устойчивое и повторяющееся 
отношения между процессами или явлениями

Теория

Метатеория - теория анализирующая способы построения 
компонентов научных теорий в конкретной отрасли научного знания

Доктрина – синоним концепции, 
теории Парадигма ПроблемаГипотеза

Рис. 31. Основные формы организации научного знания и их характеристика



Система научных учреждений

Высшие учебные заведения - университеты, академии,  
институты: кафедры, объединяющие преподавателей

Российская Академия наук 

Российская Академия образования

Российская Академия медицинских наук

Российская Академия 
сельскохозяйственных наук

Отраслевые институты  (университеты, академии) 
повышения квалификации 

Научно-исследовательские институты: отделы; лаборатории; 
секторы; группы.

Проектные 
институты

Технологические 
институты
Научные 
библиотеки

Музеи и 
заповедники

Ботанические сады Бизнес-центры

Научно-технологические парки

Социальные институты науки

Научная инфраструктура:  научные издательства, 
научные журналы научное приборостроение и т.п.

Высшая аттестационная комиссия Советы по защите диссертаций

Оценка квалификации научных кадров и присуждение ученых степеней

Доктор наук Кандидат наук

Оценка квалификации научно- 
педагогических кадров и 

присуждение ученых званий

Профессор

Доцент

Система специальной 
подготовки кадров

Общественная система оценки и поддержки научных  кадров

Международные и Российские  общественные 
академии наук Научное  направление

Научная школа (неформальное научное сообщество, характеризуемое отношениями «учитель-ученик», форма 
организации коллективной научной деятельности)  

Рис. 32.  Основы  организации научной деятельности в России



 

Научная школа - неформальное научное сообщество 

Основные причины формирования: 
Осознание духовной и эмоциональной принадлежности к научной 

школе;  
Согласование научных исследований, целей и 

методов; 
Согласование индивидуальных самоопределений исследователей; Взаимодействие и коммуникации внутри коллектива 

Компоненты:

                             Личностные особенности  основателя  школы и ее членов, отношение к науке, способы  описания и 
представления результатов, неформализованное знание и личностные смыслы;

Субъектив
ные:  

                                Программа, разрабатываемая идея, предметная область исследования, теоретические взгляды, 
методы и средства исследования, научные традиции;

Объективны
е:  

Признаки:

 Научная значимость рассматриваемых 
проблем; Роль научного лидера

Общность научных интересов представителей 
школы 

Стабильность научных результатов школыУровень научных результатов школы и ее признание в стране и за 
рубежом

Перспективность научных исследований Преемственность поколений

 

Риски и проблемы:

Необходимость сопряженного обеспечения исследовательских и педагогических функций

 Противоречие между «диктатурой основателя» и потребностью в демократической атмосфере открытости и 
критического отношения к предшествующим идеям

Рис. 33. Особенности научной школы, как  структуры  общественной системы оценки и поддержки научных  кадров

Противоречие между замкнутостью и корпоративностью коллектива  и потребностью обеспечения открытости системы 
для идей и влияний


