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Актуальность темы 

Среди важнейших мировоззренческих вопросов одним из основных 
является – проблема познания. Человеку всегда важно знать, какими 
познавательными возможностями он располагает: способен ли он 
выработать адекватное знание, позволяющее ему жить и действовать в 
реальном мире? Существуют ли какие-то препятствия для получения 
такого адекватного знания? Каковы границы познавательной 
деятельности или же процесс познания безграничен? Какими 
средствами осуществляется познавательный процесс? В современной 
цивилизации наука играет особую роль

В современных условиях нарастает тенденция к 
комплексному объединению наук, появлению 
междисциплинарных направлений научного знания, что 
порождает необходимость в более четком определении их 
специфики и специфики самой сути научного знания



Сущность научного знания и 
познания

результат познания, отражения в 
мышлении человека объекта 

познания

способности, умения, навыки, 
которые базируются на 

осведомленности

любая познавательно значимая 
информация

особая познавательная единица, 
выражающая форму отношения 
человека к действительности

Форма существования и систематизации результатов познавательной 
деятельности человека; содержание сознания, полученное человеком в 
ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных 
закономерных связей и отношений реального мира

процесс освоения 
человеком знаний 

именуется познанием

мыслительный процесс 
освоения человеком тех или 

иных знаний

специфический вид духовной 
деятельности человека, 
процесс постижения 
окружающего мира



Отличие знания от познания 

Интеллектуальный ресурс, 
который человек может 

фактически задействовать в 
целях решения тех или иных 

задач, осуществления 
различных полезных действий. 

Знание характеризуется 
объективностью, 
передаваемостью



Эмпирический уровень знаний 
об объекте правовой науки 
формируется на начальных 
этапах познания, тогда как 
теоретические знания 

составляют конечную цель и 
наиболее высокий результат 

научного познания

Эмпирический и теоретический 
уровни соотносятся между собой 
как начальный и конечный пункты 

научного познания 



Форма знаний теоретического уровня науки

Знания теоретического 
уровня правовой науки 
представляют собой 
результат более 

глубокого познания 
объекта правовой науки



Форма знаний теоретического уровня науки

проблем
а гипотеза

теория



Проблема
противоречие между имеющимся знанием и 
непознанной частью предмета, противоречие, на 
разрешение которого направлена деятельность 
субъекта познания

Возникает проблемная ситуация тогда, когда открыто новое 
явление, не поддающееся объяснению на основе имеющихся 
знаний

Возникает потребность в новом знании, успешный 
поиск которого ведет к описанию, объяснению, 
раскрытию сущности исследуемого объекта, 
явления, процесса. В проблеме всегда содержится 
вопрос, требование получить новое знание



Гипотеза
вероятностное суждение о сущностных 

сторонах и закономерных связях 
исследуемых явлений и процессов

она соответствует имеющимся теоретическим знаниям и 
даже подтверждается эмпирическими фактами. В то же 
время имеются свидетельства, позволяющие сомневаться в 
правомерности предлагаемого гипотетического положения

В российской юридической литературе имеются высказывания 
о том, что сущность права образуют такие его признаки, как 
формальное равенство, свобода и справедливость. Названные 
свойства действительно присущи праву. Но одной констатации 
того, что эти свойства существуют реально, явно недостаточно 
для их признания в качестве сущности права



Теория
Понятия, категории, принципы, 

закономерности, определения в системе 
отражают 

Наука приобретает свойства теории не сразу, с 
момента своего становления, а проходит 
достаточно длительный и сложный путь развития, 
накопления теоретических знаний о своем 
предмете

В числе основных и 
необходимых 

признаков любой 
теории чаще называют 

следующие:

предметность

системность

полнота
логическая обоснованность и 
непротиворечивость.

истинность и достоверность

Теория как важнейшая часть отрасли 
правовой науки представляет собой 
систему объективно-истинных знаний, 

которая наиболее полно и 
последовательно (без логических 
противоречий) отражает предмет 
данной науки в форме понятий, 

категорий, научных закономерностей, 
принципов и дефиниций



Предметность 

т. е. наличие у теории строго 
определенного специфического 

предмета — той или иной 
совокупности объективных 
закономерностей природы, 

общества или мышления, — знания 
о котором и составляют 
содержание этой теории



Системность

Теория представляет собой не 
механическое соединение 
разрозненных сведений о ее 
предмете, а организован¬ную 
совокупность знаний, которая 
представляет собой систему 
взаимосвязанных суждений, 

категорий, понятий



Полнота

Теория — такая система знаний, 
которая достаточно полно 
описывает и объясняет ее 

предмет, т. е. не отрывочные 
знания об исследуемом предмете, 
о его какой-либо отдельно взятой 
части, а системные знания о 

предмете как системном целом



Логическая обоснованность и 
непротиворечивость

Каждая научная теория содержит два класса суждений: 
во-первых, исходные положения, во-вторых, 

высказывания, которые выводятся из исходных 
положений и не могут им противоречить. Теория 

выступает логически непротиворечивой системой и не 
может содержать положения, опровергающие другие ее 

положения. Наличие логических противоречий 
признается убедительным свидетельством того, что 

наличные теоретические знания нуждаются в 
уточнении, развитии. Надлежит либо привести в 

соответствие с теорией противоречащее ей положение, 
либо изменить саму теорию, не способную логически 
последовательно, без противоречий отразить свой 

предмет



Истинность и достоверность

Данный признак свидетельствует о том, что 
теория правильно отражает свой предмет, его 

объективные закономерности и это соответствие 
подтверждается историей развития государства 

и права и современной политико-правовой 
практикой. Вместе с тем нельзя преувеличивать 
значение практики как критерия истинности и 
забывать о том, что она «никогда не может по 
самой сути дела подтвердить или опровергнуть 
полностью какого бы то ни было человеческого 

представления



Заключение
❑ Исходя из вышесказанного следует, что 

форма научного познания – относительно 
самостоятельное выражение 
познавательного цикла и его результатов на 
различных стадиях и этапах исследования

❑ Теория, гипотеза, проблема – формы 
знаний теоретического уровня 

❑ Каждая из форм имеет большое значение 
для развития науки, т.к. она и формируются 
с помощью них


