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Гносеолгическая система «субъект-объект» 
конкретизируется как «исследователь-
объект исследования». Субъект научной 
деятельности функционирует в 
современном обществе на трех 
взаимодействующих уровнях – 
индивидуальном, коллективном и 
общественном.



Объект научной деятельности становится таковым 
лишь вследствие активной материально-практической 
и теоретической деятельности исследователя. 
Фрагмент реальности, став объектом познания, 
подвергается предметно-орудийному воздействию, 
например в ходе физического эксперимента; для того 
чтобы он стал объектом теоретического мышления, 
его «превращают» в идеальный объект путем 
накладывания на него сети научных понятий, 
специально созданной системы научных абстракций. 
Один и тот же объект познания может стать основой 
для формирования предмета ряда наук; например, 
человек стал предметом исследования нескольких 
сотен наук, естественных и социально



С точки зрения взаимодействия 
объекта и субъекта научного 
познания, последнее включает в 
себя четыре необходимых 
компонента в их единстве:

а) Субъект науки - ключевой ее элемент: отдельный исследователь, 
научное сообщество, научный коллектив и т.п. в конечном счете - 
общество в целом. Они-то, т.е. субъекты науки, и исследуют 
свойства, стороны и отношения объектов и их классов 
(материальных или духовных) в данных условиях и в определенное 
время. Научная деятельность требует специфической подготовки 
познающего субъекта, в ходе которой он осваивает предшествующий 
и современный ему концептуальный материал, сложившиеся 
средства и методы его постижения, делает их своим достоянием, 
учится грамотно им оперировать, усваивает определенную систему 
ценностных, мировоззренческих и нравственных ориентаций и 
целевых установок, специфичных именно для научного познания.



б) Объект (предмет, предметная область), т.е. то, что именно изучает 
данная наука или научная дисциплина.

в) Система методов и приемов, характерных для данной науки или 
научной дисциплины и обусловленных своеобразием их предметов.

г) Свой специфический, именно для них язык - как естественный, так 
и искусственный (знаки, символы, математические уравнения, 
химические формулы и т.п.).


