








Формы развития знания 

Знание – упорядоченная, полученная тем или иным способом 
социально значимая информация, обеспечивающая адекватное 

восприятие окружающего мира субъектом и обществом 
в целом, а также являющаяся неотъемлемым 
ресурсом преобразовательной деятельности 

Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение, 
осведомленность) –некоторые сведения, совокупность 

каких-либо данных, сведений и т. п., а также проявления 
(последствия, результат) неких изменений, движения,

 либо отсутствия этих изменений, так или иначе 
воспринятых одним или несколькими индивидами 

Познавательная ситуация – это содержательная характеристика процесса изучения субъектом 
какого-то объекта, в структуру которой входят возможности субъекта познать искомое; 

уровень обобщенности разрешаемых противоречий «искомого».  67

Узнавание – это такой уровень познавательной ситуации для конкретного субъекта, который 
характеризуется  движением (достижением) его к цели в соответствии с принципом «стимул – 

реакция» 
или на основе  освоенного и  практически не изменяемого навыка

Задача – уровень познавательной ситуации для конкретного субъекта, который характеризуется 
движением (достижением) его к цели в соответствии с определенным алгоритмом или на основе 
освоенного им умения, требующего корректировки в соответствии с условиями и ситуацией.

Алгоритм – это 
пред-
писание субъекту 
порядка (образца)
действий и 
операций,
Которые следует 
совершать, чтобы 
достичь  желаемой  
цели 

Проблема – такой уровень познавательной ситуации для конкретного субъекта, который характеризуется 
разрешением ее и движением (достижением) его к цели в соответствии с определенной гипотезой или

 версией, или на основе метода «проб и ошибок», обусловленного реальными возможностями 
познающего, сложившимися  условиями и субъективными факторами.  8

Риторические 
проблемы 

Классические 
проблемы

9,11, 12 Гипотеза – это предположение (высказывание),  раскрывающее связь между явлениями, 
устанавливающее причинно-следственную зависимость между сущностью предмета и ее 

проявлением, объясняющее свойства и причины исследуемого предмета: явлений, процессов, 
вещей.

Теория – это достаточно обоснованное истинное знание об определенной области действительности, 
представляющее собой  совокупность взаимосвязанных утверждений, находящихся в определенной 

иерархии и позволяющих осуществлять прогноз развития данной действительности и 
действовать человеку в этой области со знанием дела  10

Версия – предполо-
жение об условиях 
и причинах появле-
ния тех или иных 

фактов действитель-
ности, раскрыва-

ющее 
побудительные

 мотивы активности 
человека или группы 

людей на 
достижение

определенной цели





Типы познавательных ситуаций
• Тип 1:  в котором цель (искомое) – закономерности бытия, в том числе 

социального (социальных явлений и процессов в какой-то стране). Знание 
сущности социальных явлений и процессов позволят предвидеть и 
прогнозировать их развитие. Связан с вопросом «Что»

• Тип 2: в котором цель (искомое) – средства достижения заранее известной цели 
(разрешение конфликта), определение границ, характера условий, ресурсов, 
инструментов, путей оптимальных действий. Можно связать с вопросами                  
"с помощью чего" или "чем" 

• Тип 3: в котором цель (искомое) – это пути, способы, формы и приемы 
достижения целей и решения задач в конкретных социальных ситуациях. 
Результатом будет направление и характер действий субъекта, преобразующего 
социальные процессы, явления, социальные ситуации. Можно связать  с 
вопросами "как", "каким образом".



Проблема – такой уровень познавательной ситуации, который обусловлен её решением и движением 
к (достижением) цели в соответствии с определенной гипотезой или версией, 

или на основе метода «проб и ошибок», обусловленного реальными возможностями 
познающего, сложившимися  условиями и субъективными факторами.

• Риторические проблемы, ответ на 
которые сам собою разумеется

• Классические проблемы -  творческие, ибо 
возникают  перед исследователем, 
формулируются и разрешаются им в 
процессе познания  внутренних связей в 
явлениях  и процессах

Структура проблемы

совокупность утверждений (описание исходного знания, того, что известно исследователю); 

совокупность предположений, вероятностных суждений в форме гипотез или версий, 
указывающих на то, как разрешить познавательную ситуацию конкретному 

исследователю 

 установка, мотив, отраженные в вопросе, на поиск искомого, находящегося за пределами 
интеллекта познающего 



Гипотеза – это предположение (высказывание),  раскрывающее связь между явлениями, 
устанавливающее причинно-следственную зависимость между сущностью предмета и ее 

проявлением, объясняющее свойства и причины исследуемого предмета: явлений, 
процессов, вещей.

Требования к гипотезе
      не должна быть логически противоречивым суждением и не должна противоречить фундамен-

тальным положениям науки и общественной практики (так, никакое предположение о создании 

"вечного двигателя" даже не рассматривается, так как оно противоречит о законам физики) 

её положения должны быть применимы к возможно более широкому кругу явлений и процессов. 

должна быть принципиально проверяемым знанием (проверяемым когда-нибудь) 

не должна противоречить ранее установленным фактам, для объяснения которых она не 
предназначена

не может использоваться для эмпирически наблюдаемых фактов 



Версия – предположение об условиях и причинах появления тех или иных 
фактов действительности, раскрывающее побудительные мотивы активности 
человека или группы людей на достижение определенной цели в конкретных 

социально-исторических условиях и в конкретное историческое время.



Построение гипотез

1 этап: анализ отдельных фактов, 
отношений между ними, выделение 
главного и второстепенного

2 этап: синтез фактов, обобщение, 
прежде всего, главных элементов и 
отношений системы

3 этап: Выдвижение предположения, 
соблюдая принцип объективности 
(психологическая непредвзятость,  
логическая- всесторонность 
исследования)



Виды гипотез

Основание 
для  классификации

Познавательная функция

Степень зрелости
 (по статусу)

Названия

Описательные
 ( в т.ч. экзистенциальные)

 Объяснительные

Общие

Частные

Рабочие

Сложившиеся

Объем исследования



Специфика судебно-следственных версий

особенности стадии формирования

    Формулируются для 
конкретных юридических 

фактов

Основываются на содержании 
судебно-следственной 

деятельности

Строго связаны с 
требованиями принятых в 

стране законов ( в т.ч. 
уголовно-процессуального 

кодекса)

На первом этапе следует собрать как 
можно больше достоверных 

фактов относительно  
правонарушения.

На третьем этапе проверить 
предположение (в форме версии) с 

помощью методики и техники 
судебных доказательств

На втором этапе следует стремиться 
связать воедино исследуемые 

факты, создать систему, на основе 
которой можно  было бы сделать 

правдоподобное заключение.



Особенное (различное) в гипотезе и версии

гипотеза версия

Описывает общее (иногда 
глобальные) стороны бытия

Имеет отношение ко всему 
исследуемому объекту, 
стороне исследуемого 

объекта

«О вечном». Рассматривает и 
прошлое, и будущее

Описывает частное, ситуационное 
событие

Зачастую, несколько у автора

Имеет отношение к стороне 
исследуемого объекта

О прошлом, уже произошедшем

Одна, единственная у автора







Концепция - (от лат. conceptio - понимание ,  система )  
 1. определенный способ понимания, трактовки к.-л. явлений; 

2. изложение основной т. зр. или идеи для описания и объяснения явлений; 
3. ведущий замысел, принцип  организации различн. видов деятельности. 

По месту в системе научного знания – это доказанная гипотеза или частная 
разновидность теории

Этапы формирования концепции







Теория – это достаточно обоснованное истинное знание об определенной области действитель-
ности, представляющее собой  совокупность взаимосвязанных утверждений, находящихся в 

определенной иерархии и позволяющих осуществлять прогноз развития данной действительности 
и действовать человеку в этой области со знанием дела









Теория описывает закономерности систем и 
явлений, процессы действительности

Теория объясняет сущность объектов, процессов, 
явлений, закономерность смены фаз и состояний.












































