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Над буйны.м хаосо.м стихийных сил. 

В. Брюсов 

Представление об эвристичности может дать старая притча о кредиторе и . 
должнике. 

Много лет назад, когда человека, задолжавшего кому-либо деньги, могли 

бросить в долговую тюрьму. жил в Лондоне один купец, имевший несчастье 

задолжать большую сумму денег некоему ростовщику. Последний - старый 

и уродливый - влюбился в юную дочь купца и предложил такого рода сдел

ку: он простит долг, если купец отдаст за него свою дО'{Ь. 

Несчастный отеЦ пришел в ужас от подобного предложения. Тогда ковар

ный ростовщик предложил бросить жребий: положить в пустую сумку два ка

мешка, черный и белый, и пусть девушка вытащит один из них. Если она вы

тащит черный камень, то станет его женой, если же белый, то останется с от

цом. В обоих случаях долг будет считаться погашенным. Если же девушка от

кажется тянуть жребий, то ее отца бросят в долговую тюрьму, а сама она ста

нет нищей и умрет с _голоду. 

Неохотно, очень неохотно согласились купец и его дочь на такое предложе

ние. Этот разговор происходил в саду, на усыпанной гравием дорожке. Когда 

ростовщик наклонился, чтобы найти камешки для жребия, дочь купца замети

ла, что он положил в сумку два черных камня. Затем он попросил девушку вы

тащить один из них, чтобы решить таким образом ее участь и участь ее отца. 

Что делать девушке? Что бы вы ей посоветовали? 

Логически (или шаблонно) мыслящие люди вряд ли смогут чем-либо по

мочь девушке, так как, по-видимому, у них будет три возможных варианта: 

1) девушке следует отказаться тащить камешек; 2) девушка должна дать 
понять, что ей известна хитрость ростовщика, и выставить его таким образом 

мошенником; 3) девушке остается вытащить черный камешек и пожертвовать 
собой ради спасения отца. Все предложенные варианты в равной степени бес

помощны. 

В этой сложной ситуации девушку осенила принципиально новая мысль. 

Она нашла уникальное решение: опустила руку в сумку, вьrrащила камешек 

и, не взглянув на него, выронила прямо на дорожку, усыпанную гравием,
 где 

камешек мгновенно затерялся. 

Евгений Зеновьевич ВОЛЧЕК, доктор фшософсхих наук, профессор кафедры фило

софии БГЭУ 
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"Экая досада! - воскликнула она. - Но дело поправимо. Ведь по цвету 

оставшегося r-1ы тотчас узнае~-1, какого цвета камешек достался мне ... " И вы

играла дело. 

Эвристнчность как выражение, как оргшшзаrщя 11 структурирование дея

тельности 11:>1сст явную прот111юэптроп11iiную паправлешюсть. И эту аtпиэнтро


пий~юсть создает сам человек, в творческой деятелыюсти которого время
 стано

вится созидательны~~ фактором. Эвр11стнч11ость как бы открывает возможност
ь 

изr-1е1шть са!-1 подход к опрсделешпо врс:-.1е1111. Так, если 1'1атерия и время о
бра

зуют снстену процесса постспеююго разрушсшrn, у
вс.1ичеюr.я энтропии, т.е. 

стремящуюся к .образованию од.11ородност11 состояния, которая имеет СЗ1
'1ЪIЙ 

6ольшой показатель э1гrроrши (напрш·tср, 11звесп1ос суждение, ч-rо вper.rn точит 

скалы), то вступ.1еш1е в эту систему человека означает воз!'южность ее преобра


зования. Человек делает вреl'tЯ союз1шкон и действенным фактором в со.-здани
 

организацшr, формы, заставляя время работать на антиэнтропию. 

Э в р ист 11 ч е с к а я де яте л ь 11 о ст ь - это особый вид творческой де

ятельности с нор!'~атнвнычн шпеллектуалы1ыr-ш комriонентами. Она вып
ол

штется на осознанном уровне планомерным и тео
ретическим путем - мето

дом восхождения от а6стракпюго к ко1rкрепю1'1у. 

В условиях НТР на смену творческой деятельности, осуществляеr.юйме

тодоr-~ проб и ошибок, на неосо:шашю:-1 уровне, эмпирическим пуrем, п
рихо

д1п эвристическая деятельность с нормат1шныt-1 инте
ллектуальным компо

нентом (норr-~ат11вная творческая деятельность). По крайней мере эта пробле

ма уже исследуется психологами. 

Полная определенность предиста, явления, процесса, системы не о
значает 

их оптимальной орга1111зац11и 11 фу11кцно1шрова1111я. Наоборот, оптимальная: ор

ганнзацня предполагает некоторую неопределеннос
ть, 11еупорядоченность, не

управляеr-юсть, ибо орга1шзац11я не тождестоею~а краii11ему выражению 
поряд

ка (отсутствию возножности движения - застою). Для активной и результа

тивной познавательной деятелыюсти нужен известный "раздrаж1ттсль", к
ото

рьп1 будоражил бы созна1111е, мешал 6ы пр1гrуплен11ю восприятия, внося изме


нения в с11стеr-1у познання (шшршrер, в Афина..'< в этой роли выступал Сократ). 

Нсопределен11ость, нестандартность, неравновесность открывают воз
мож

ности ПОl!СКа HOBllЗllЫ даже В уже ДОСТаТОЧНО Г лу6око исёледоваННЫХ ООЛаСТЯХ 

человеческой деятельности. Нас окружает не фатально запрограммированны
й 

r-1еханическнй мнр, а полный неожндашюстей, r-~алопредсказуемый, измен
яю

щийся живой диалектический мнр. Именно 11збьrточ11ая, неструктурирован
ная 

информация, выходящая за рамкн жесткой детерминации, усиливает с
посо6-

ности интеллекта к попеку новых, нешаблuниых rешений, что часто служит
 ос

новой и двигателен открьrтий, дает эвристические импульсы познавате
льно1'1у 

действию. Поэтому эвристичность познавательного действия можно стиму
 лиро

вать осоз11а~-шым •. 1ш1'1енен11сr-1 (использоваtшсr-1) из6ьпочной информации, ее 
подбором и класс11фнкац11ей. Иными слuвю.ш, из6ьпочная, неклассифи

циро

ванная заранее информация нео6ходиr-ш. l Io и она должна быть организована, 

классифицирована с учетом четко определенной цели исследования. 

Можно предположить, что существует какое-то оптимальное соотнош
е

ние между объемом избыточной информации и результативностью познава


тельного действия, его эвристичностью. Однако слишком жесткая заор
гани

зованность, если и пригодная в каких-то строго определенных услови
ях, ста

новится помехой для изменения и развития, т.е. непригодноi.i в ины
х изме

нившихся условиях, обстоятельствах, ибо она лишена необходимой ги
бкос

ти. Неопределенность, непредсказуемость, т.е. известная доля энтро
пийное· 

ти является неотъемлемой прииадлежностью любого творческого пр<>цесса -

в искусстве, науке, образовании или их восприятии. 

Эвристическое познавательное действие, другие творческие процессы, нап

равленные на производство нового продукта, произведения, идеи,
 ви'декия, 

выражения, являются истинно человеческими качествами, ибо только челове
к 

производит универсально, "даже будучи свободен от физ1Nеской потребности",' 
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и в истинном смысле слова только тогда и производит, когда свободен от нее 

(Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 566). 
Эвристическая свобода человека проявляется в том, что он может тво

рить, т.е. создавать новое, не только из потребности, но и из возможности -,

от избытка и игры своих жизненных сил, умения увидеть, сказать по-своему, 

свежо, оригинально, точно, необычно, от ощущения своего мастерства, своей 

власти над материалом. Он может и остановиться в своих действиях, вспом

нив изречение древних: "Не делай этого, ибо ты воз радуешь своих врагов!" 

Эвристическое начало в человеке - антиэнтропийное усилие, несущее 

упорядоченность, гармонию в охватываемый его деятельностью мир. 

Эвристичность с точки зрения теории познания есть процесс жизнеутвер

ждающий. "Творить - значит убивать смерть", - утверждал Р.Ролан. 

Эвристическая деятельность самоорганизует человека, он как бы наводит 

порядок в своей душе, отдаляется от шаблонного мышления и действия, пре

образует и материал, и самого себя, "наводит порядок" в своей душе. Некото

рые психологи и педагоги видят в творчестве даже терапевтические функции, 

способность организовать упорядоченность жизнедеятельности, психическо

го и физического здоровья человека. И напротив, интеллектуальная пассив

ность, заторможенность, закомплексованность столь же пагубна, как и эr-ю

циональная скованность. 

В познавательной деятельности эвристичность - есть способность обна

ружить новое качество предмета, его иные свойства, неведомые ранее. 

Познавательное действие, т.е. воспроизведение реальности в чувствен

ных образах и логических понятиях, является непременным актоl'>t, предпо

сылкой и моментом любого социального действия и вместе с тем относительно 

самостоятельным его видом. Процесс познания не существует иначе, как фор

ма познавательного действия или систеиа таких действий. 

Достижения современной НТР свидетельствуют о том, что инешю фунда

ментальные исследования открывают новые горизонты творческому преобразо

ванию действительности. Социальные потребности в приращении з1шш1я актуа

лизируют исследование самого процесса познания как общественной сферы де

ятельности, как специфического отношения человека к окружающему миру. 

Познавательное действие включает не все атрибуты науки, оно связано 

лишь с самым существенным в ней - с процессом производства новых зна

ний. Поэтому познавательное действие может быть определено как момент 

(поведенческий акт, операция, процедура) в духовно-практической деятель

ности субъекта, направленной на объект познания с целью получения досто

~ерных сведений (информации) о нем или выбора дальнейшей процедуры ис

следования. 

Поскольку процесс познания не сводится только к движению от незнания 

к знанию, а предполагает также расширение, углубление и уточнение уже 

имеющихся знаний, постольку познавательное действие не следует ограничи

вать только актом утверждения нового на пути к истине. Эвристичность поз

навательного действия проявляется и в процессе отрицания старого, относи

тельно истинного, ошибочного, приблизительного в уже имеющемся арсенале 

науки. Но здесь эвристичность проявляется в основном путем поиска методов 

исследования, приемов и подходов к анализу объекта рассмотрения, форм от

рицания старого. Как справедливо отмечает Ю.А.Харин, "эволюционнзиру

ющее знание необходимо предполагает в качестве одного из существенных 

моментов акт отрицания" (Хари11 Ю.А. Противоречия познания и пути их 

разрешения. //Ленинское гносеологическое наследие и его значение для на

уки. Мн., 1979. С. 171). 
Эвристичность познавательного действия в большой мере определяется 

его четкой целенаправленностью, динамизмом, проявляющимся в поиске бо

лее адекватных способов интеллектуального освоения действительности. 

Вместе с тем она отличается значительной неопределенностью в отношении 

предвидения результатов, сроков научных открытий и т.д. 
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Существенной особенностью поз
навательного действия является 

то о6-

стоятельство, что ero продукт - это пред~-tет всео6щеrо потреблен
ия, так как 

производство знаний всегда опи
рается на результаты труда пре

дшественни-. 

ков, а также создаст возможность
 для всеобщего способа присвоен

ия конеч

ного продукта, знаний (информаци
и). · 

Эвристичность познавательноrо
 действия может проявляться к

ак в про

цессе достижения новых знаний, 
так и в процессе разработки новы

х способов 

применения имеющихся знаний 
в социальной практике. При это

м определен

ную роль играют средства и мет
оды действий, форма объекта, н

а который 

направлено воздействие. Иными
 словами: в зависимости от харЩ

<тера позна

вательного действия (теоретическое
, эмпирическое, методологическое,

 реп· 

родуктивное и т .д.) складывается
 потенциал эвристичности. 

Познавательное действие - это упорядоченный причинно о6
условлеN· 

ный процесс. Механизм ero формирования имеет определенную по
следова

тельность. Началом является пы
движение ведущей идеи на основ

е потребнос

тей практики, далее идет форм
ирование rипотезы, орrанilзаци

я доказа

тельств, разра6отка теории, экс
периментальная проверка. 

ЭврисТическая компонента позна
вательного действия в определен

ных усло

виях позволяет внезапно,
 сразу, в целом решить з

адачу, усмотреть новое в
 раз

витии исследуемоrо явления, "сх
ватить" ero сущность, блаrодаря теоретико

познавательной и природной спец
ифике субъекта познавательной де

ятельнос

ти. В этом плане эвриС11rчность п
ознавательноrо действия определ

яется способ

ностями, эрудицией, иmуицией, 
даром предвидения самоrо субъек

та познания. 

Объект познания, как правило, 
иrрает здесь пассивную роль. Пр

и этом роль 

субъекта может выполнять не тол
ько отдельная личность, но и "со

циальный 

субъект" (научно-исследовательский
 коллектив, rруппа риска и т.д.). 

Эвристичность познавательного
 действия проявляется уже в пр

оцессе вы· 

бора (постановки) цели исследования
. И это не случайно. Цель исследова

ния 

формируется не только под возд
ействием общественных потребно

стей, но и 

личных интересов, возможностей
 и особенностей субъекта познани

я, ero лю· 

бознательности, стремления к с
амоутверждению и самореализа

ции. При этом 

целью познавательного действия
 может стать познание сущности

 объекта, за

кономерностей ero развития, поиск спосо6ов преобразова
ния действитель

ности, выработка ценностно-орие
нтированной информации и, нако

нец, само

познание и саморазвитие. Уже з
десь эвристические интенции исс

ледования 

моrут сыграть решающую роль,
 или, по крайней мере, сократи

ть "инкубаци

онный" период рождения ново
й идеи. 

Совокупность целей познавательно
го действия формирует орие~mщио

нное 

поле научного исследования. В и
сторическом генезисе науки мож

но выделить 

три вида целевой ориентации наук
и. Во-первых, это "личностно-мн

~воэзрен

ческая" ориентац ,i науки (от ее возникновения до Гегел
я и Ныотоиа). Во-вто

рых. для более позднего периода
 харю, .ерна "технолоrическая ма

териально

производственная" ориентация науки
 (начиная с XVIII в. и до наших дней). 

Наука становится фактором произ
водственного процесса, а производ

ство -

сферой приложения науки. Пре
обладает опытное изучение при

роды. И, в

третьих, в середине ХХ в. научно-
технический прогресс потребовал н

овой пере

ориентации познавательного дейст
вия. Современная н~ука все больш

е ориенти

руется на развитие интеллектуа
льного, творческqrо потенциал

а личности. В хо

де НТР начинается поворот науки в
 сто~ну человека (гуманизация тех

ники и 

производства, технизация умственно
й деЯтельности). 

По мере развития процесса познан
ия и общественной лрактики в орб

иту на· 

учных средств включаются все нов
ые предметы. Увеличивается и сте

пень ис· 

пользования содержащихся в них 
возможностей. Кроие вещественн

ых средств 

познавательного действия (инструмен
ты, приборы наблюдения, техника эк

спе

римента, промышленные объекты), к п
оследним относятся имеющиеся в распо



ряжении субъекта научный потенц
иал, методолоmческие и мировозз

ренческие 

концепции. Выбор наиболее эффекти
вных средств, ведущих кратчайшим 

пуrем 

к цели, требует от исследователя у
же более совершенных эвристичес

ких спо-
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собностей: и склонностей. (Выбрать всегда труднее, чем просто най
ти.) Это тем 

более важно знать, так как давно замечено: цели и средства 
познавательного 

действия тесно взаимосвязаны. "Человечество ставит себе в
сегда только такие 

задачи, которые оно может решить, так как при ближайшем
 рассмотрещш всег

да оказывается, что сама задача возникает л
ишь тогда, когда материальнь1е ус

ловия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней ме~
. находятся в про

цессе становления (Маркс К., Эн.zельс Ф. Соч. Т. 13. С. 7). 

Эвристический потенциал познавательного действия в бол
ьшой мере за

висит от применяемых методов; Во всех областях исследова
тельской деятель

ности применяется логический метод. Огромное значение приобр
етают экспе

римент и моделирование. Интенсивно протекает процесс в
заимопроникнове

·НИЯ методов различных.наук, а также математизация и ки
бернетизация поз

навательных процессов. 

В теоретическом естествознании, науковедении, в сфере со
циального поз

нания исключительно важно владеть философской методол
огией, сознатель

но применять диалектический: метод, который: служит о
сновой творческого 

мышления. 

Достигнутая цель субъекта познавательного действия высту
пает как его 

продукт, результат. Последний: представляет собой знани
е о предмете иссле

дования, новую информацию о процессах и явлениях дей
ствительности. в· 

практической деятельности результат познавательного д
ействия может 6ьпь 

использован в качестве средс1:ва для достижения друг
их целей. 

В отличие от продуктов материального производства при
обретенные зна

ния не приходят в негодность, а подлежат все большему у
тверждению, усо

вершенствованию и развитию. Материализация научных
 идей не прекращает 

их благотворного воздействия на процесс общественного 
развития. Как отме

чал К.Маркс, "продукт умственного труда - наука - всегда ценится далеко 

ниже ее стоимости, потому что рабочее время, необходимо
е для ее воспроиз

ведения, не идет ни в какое сравнение с тем рабочим време
нем, которое требу

ется для того, чтобы первоначально ее произвести" (Ма
ркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 26 .. Ч. 1. С. 355). Эвристичность познавательного действия играет 

большую роль не только в процессе выработки новых зн
аний, но и в разра

ботке путей их эффективного использования на каждом от
носительно самос

тоятельном этапе развития общественного производства. 

Содержанием наших знаний являются рационально осмы
сленные челове

ком его связи с природой, сущностные "Характеристики 
природных и социаль

ных объектов и отношений между ними, переведенные в 
абстракции, пред

ставления, отражающие объективные явления и законо
мерности природы, 

'общества и мышления. 

В зависимости от типа познавательного действия разл
ичают научные, 

вненаучные (полученные вне сферы науки) и неистинные знан
ия (заблужде

ния). При этом следует иметь в виду, что "понятие научности 
знания, всегда 

заключает в себе момент относnельности" (Гегель В. Работы ра
зных лет. М. 

1971. т. 2. с. 530.). 
Научное знание отличается прежде всего своей: концеzпуа

льностью и сис

темностью, что позволяет объяснять реальные факты и предск
азьmать возмож

ные изменения явлений действительности. Системный хар
актер строения и ор

ганизации научного знания о6ес.печивает логическую взаИмосвязь по
знаватель

ных действий, преемственность понятий, принципов, экспер
иментально прове

ряемых следствий, возможность практического примене
ния результатов. 

Эвристический: аспект познавательного действия заключ
ается в возмож

ности получения максимально содержательных выв
одов при минимальной 

исходной эмпирической информации. Этот аспект актуале
н в социологии и в 

других общественных науках, ибо важнейшей функцией тео
рии является оп

ределение путей социальной практики, раскрьпие суще
ственных послед

ствий тех изменений, которые происходят в данный ист
орический м:омеит. 

Для социальной практики всегда было чрезвычайно важно уста
новить ра

циональное соотношение между фундаментальными и пршuщцн
ыми знания-
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ми. Сегодня практическое внедрение новых идей - не менее важная задача, 
чем их разработка. Более того, в условнях НТР темпы научного прогресса на
ходятся в прямой зависимости от фундаментальных исследований, путь кото
рых к производству лежит через снстеr.tу действий прикладных н:tук, практи
ческую деятельность людей, где научные знания являются дишь частью 1ш

формации, добытой в результате познавательных действий. На уровне эмпи
рического познавателыюго действия вырабатываются обыденные вненауч
ные знания, ненаучная информация, полученная в результате непосредствен
ного отражения действительности. Конечно, эвристичность как общая компо
нента познавательного действия присутствует и здесь. Но вычленение ее из 
совокупности эффектов познавательной деятельности не всегда возможно. 

Развитие НТР вызывает законоJ1.tерную тенденцию разделения трудовых 
функций в процессе познания 11 объед~шення людей науки в целесообразн') 
действующие коллективы (Школы в науке. М., 1977; Кун. Т. Структура науч
ных революций. М. 1975. С. 10 - 11.). Субъектом познавательных действий в 
таких условиях становится преимущественно группа )'Jiеных. Специализация 
в исследовательской деятельности, дифференциация в науке, зарождение все 
б<.,лее многочисленных самостоятельных поисковых направлений сопро~ож

дается обратной тенденцией - кооперированием труда ученых и специалис
тов, 11нтеграц11ей научного знания. В этих условиях преобладание коллекtив
ного субъекта познавательного действия становится закономерностью фун
кционирования и развития науки. 

Важнейшими факторами, порождающими необходимость коллективности 
исследования, являются пршшкновешrе науки во все более глубокие структуры· 
познаваемых объектов и превращение в объекты поопавателыюго действия все 
более обширного спектра явлений и процессов действительности. В такой сиrу
ацин субъект познавательного действия все чаще представляет собой rруппу 
специалистов ра:щого научного профиля. На повестку дня встает проблема 
звристпчности коллективного познавательного действия. Так, конкретно-соцн
ологические исследования показывают, что в физических и химических научно
исследовательских институтах коллективный выбор тем составляет 27 ,6 %, на
половину коллективно и наполовину индивидуально - 43,1 %, индивидуально 
- 15,2 %, 21,8 % программ исследований составляются коллективно, 55,6 % -
наполовину коллективно и наполовину индивидуально, 20,8 % - индивидуаль
но. Треть экспериментов проводится коллективно. Теоретическое решение 
проблем на 23,3 % осуществляется коллективно, 19,9 % статей готовится кол
лект1шно, 54,3 % - наполовину коллективно и наполовину индивидуаль110, и 
только 24,9 % - индивидуально (Мишин М.И. К вопросу о субъекте научной 
деятельности ученого и научных коллективов. М. - Л. 1977. С. 102). И это не 
случайно. Роль эвристических составляющих в коллективных исследованиях 
растет и под давле··исм экономического фактора, возрастания "стоимости" сов
ременной науки. 11ри этом работы, выпо ·'tенные коллективами, используются 
в последующем научном процессе чаще, чем индивидуальные труды ученых. 

Более того, подсчеты показывают, что эффективность коллективных исследо
ваний и изобретений растет. 

Таким образом, тенденция возрастания роли эвристичности познавательно
го действия в процессе научно-технической революции не только является ес
тественной и необходимой особе1шостью относ1пе.:~ьно самостоятельного разви
тия науки и техники, но и своего рода ответом науки на возрастание потребнос
ти практики, производства, который находит все большее экономическое оп
равдание. Вместе с тем отмстим, что тенденция к эвристичности коллективного 
познавательного действия в научно-исследовательской деятельности, .конечно, 
не умаляет индивидуальных достижений ученых. П реинущества коллективнос
ти бесспорны, когда нужно развивать и внедрять в практику уже "выработан
ную" идею. Но сами идеи - это продукт индивидуального творчества. Диалек
тическое сочетание коллективного и индиВJщуальноrо начал в научных иссле
дованиях - нечто типичное для научной деятельности эпохи.НТР. 

Сегодня эвристичность коллективного познавательного действия непос-



86 

редственно связана с усилением институциализации современной науки. Это 
проявляется в сознательном регулировании, социальной организации, рас
пределении ролей в научно-познавательной деятельности, выступающей в 
форме социального института (программы, учреждения, иерархии руковод
ства, звеньев управления и др.). 

На современном этапе развития НТР, в условиях коллективности и мас
совости научно-познавательной деятельности эвристичность познавательного 
действия приобретает все большее значение и должна стать объектом повы
шенного внимания в области политики управления наукой. Она позволяет 
наиболее эффективно применять современную технику в научном исследова
нии, совершенствовать взаимосвязь науки, техники и труда. 

В период научно-технической революции возрастает зависимость успехов 
познания от применяемой техники исследования и эксперимента. Тех н и з а -
ц ия познавательно го действ и я становится характерной его чертой 
лишь в современных условиях. Даже первые эксперименты по изучению 
свойств радиоактивных элементов проводились с помощью примитивных 
средств. В настоящее время экспериментальная база естественных наук осна
щается новейшими приборами и оборудованием. Конкретные задачи, кото
рые ставит техника перед наукой, в значительной степени определяют нан-. 
равление исследований, стимулируют разработки соответствующих проблем 
{освоение космоса, исследование плазмы, элементарных частиц и т.д.). 

При решении комплексных задач освоения окружающей действительнос
ти научные и технические разработ1ш настолько сближаются, что отличи
тельные грани между ними стираются, сами задачи становятся едиными науч

но-техническими проблемами. 
Технизация познавательного действия приводит к объединению ученых 

различных областей науки и техники в единые научно-инженерные коллекти
вы, куда нередко входят и высококвалифицированные опытные рабочие. 
Кроме того, техника является связующим звеном между наукой и производ
ством. Эта связь отчетливее проявляется в становлении системы "наука - тех
ника - производство". 

Возрастание роли технизации науки происходит в условиях бурного раз
вития теоретического знания. 

В истории познания истина достигалась при взаимодействии двух путей 
- эмпирического и теоретического. И сегодня каналы получения новых зна
ний те же, но их соотношение и характер взаимодействия претерпели сущес
твенные изменения. Вместе с ростом потока информации, развитием эмпири
ческого естествознания все большую роль начинает играть теоретическая 
сфера знания. Именно благодаря развитию теоретической части естествозна
ния повышаются темпы роста современной науки. А это в свою очередь вно
сит коренные перемены и во взаимоотношения науки и производства. 

В ХХ в. путь научного открытия, сделанного теоретическим естествозна
нием (наукой), значительно сократился, так как наука не только делает от
крьпия, но и разрабатывает пути и методы их внедрения в производство. 
Каждое крупное открьпие в современном естествознании влечет существен
ные изменения в общественном производстве. Научно-технический прогресс 
иссякнет, если его не будут питать фундаментальные Исследования. 

Чтобы служить практике в Полной мере в качестве теоретического ориен
тира и необходимой предпосылки для технического и социального прогресса, 
наука должна заранее идти на огромные издержки в смысле фронтального 
изучения соответствующих объективных процессов, в результате чего может 
бьпь отобрано в целях практического освоения лишь небольшое число про
цессов, иногда один единственный. Издержки науки оправдываются сокра
щением сроков на нахождение практических способов использования науч
ных открьпий благодаря эвристическим действиям самих ученых. Возникает 
наука о науке, т.е. сама наука становится объектом познавательного дей
ствия. 



87 
Сегодня эффективность эвристических действий ученых возрастает 

благодаря интенсификации процесса математизации познания. Это 
предсказывал еще И. Кант. 

Глав ной причиной математизации познавательного действия, усИJIИВаJО- . 
щей его эвристичность, является проникновение науки в rлу6инНЬ1е тайны 
материи - в м:ир элементарных частиц и больших скоростей, а также потреб
ность высокой точности в космических экспериментах и военной технике. С 
гносеологической же точки зрения влияние математики на эвристичность поз
навательного действия во многом определяется уровнем достиrнутой в дан
ной области знания степени абстрактности ее построений. Конечно, Э'rо воз
можно при условии, что в этой области накоплеи достаточный фактический 
материал, имеются развитые качественные теории, описывающие соответ
ствующие фрагменты действительности. 

Потребность науки в мате1<tатических методах исследования способствует 
не только развитию отдельных областей знания (физики, 6иалогии, химии и 
др.). но и актуализируют эвристический потенциал любого riознаватеJIЬноrо 
действия. 

Назревает необходимость создания методики экспериментального об:vче
ния эвристической деятельности в средней и высшей школах, исследования 
ее структуры и мсха11изма, возможности планомерной деятельности при ре
шении творческих задач. 

Первостепенными являются следующие задачи и проблемы: 
1) разработка структуры нормативной творческой деятельности; 
2) выявление ее механизма; 
3) определение типов м:етодолоrических знаний; 
4) разработка методики формирования приемов, входящих в норматив-

ную творческую деятельность; · 
5) обучение норматив пой творческой деятельности в соответствии с соз

данной методикой. 
Мы рассмотрели лишь некоторые особенности познавательного действия: 

в условиях нынешнего развития науки и техники, но и этого достаточно. что
бы увидеть эвристические интенции сознательного применения методов и 
форм познания в исследовании объективной реальности. 

Ю.С.ФЕДОРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
И КОНКУРЕНТОСП.ОСОБНОСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Качество продовольственных товаров определяете.я их пищевой ценнос
тью и потребительскими свойствами. Пищевая ценность характеризуете.я та
кими понятиями, как энергетическая ценность, усвояемость, доброкачествен
ность и др. и обусловливается содержанием в продукте белков, жирЬв" уrле
водов, витаминов, минеральных веществ и т.п. Потребительские свойства 
вюrючают в себя: внешний вид, цвет, вкус, запах, консl(стеицню и др. 

Юрий Серzеевич ФЕДОРОВ, кандидат техничесхш наgк, доцент кафедры товаро
ведения продово.11&ет11енних товаров БГЭУ 


