
Методологическ
ая функция 

науки



 

Наряду с мировоззренческой 
функцией и в неразрывной связи с 
ней социальная философия 
выполняет методологическую 
функцию.



 
Философский метод есть система 
наиболее общих принципов подхода 
к теоретическому исследованию 
действительности. Принципы же эти, 
разумеется, могут быть совершенно 
различны. Можно, например, 
подойти к одному и тому же 
изучаемому явлению как 
развивающемуся, а можно подойти к 
нему как к неизменному, раз 
навсегда данному. В зависимости от 
этого и результаты теоретического 
исследования и практические 
выводы из него будут существенно 
различаться.



 

Философский метод выступает как отражение определенного 
уровня научного познания мира. Это становится очевидным, как 
только мы пытаемся ответить на вопрос: в чем причина, почему в 
истории философии диалектика и метафизика сменяли друг друга 
в качестве господствующих философских методов? Смена эта 
происходила закономерно, в связи с качественными изменениями 
в характере самой науки, и прежде всего естествознания. Так, 
античная диалектика, превосходившая метафизику в объяснении 
мира в целом, вынуждена была уступить свое первенство, как 
только конкретные науки занялись детальным, скрупулезным 
исследованием каждого явления в отдельности и в его статике. На 
этом этапе (а он длился сотни лет) метафизика как нельзя лучше 
отвечала духу тогдашней науки. Но затем наступил новый этап, 
когда научное знание из описывающего, собирающего начало 
превращаться в сравнивающее, классифицирующее, 
систематизирующее (вспомним то, что сделал Карл Линней в виде 
системы растительного и животного мира, Дарвин своей 
эволюционной теорией, Менделеев — периодической системой 
элементов и т. д.). Духу такого научного знания может 
соответствовать только диалектический метод.



В истории философии прослеживаются два основных 
философских метода диалектика и метафизика. 
Принципиальные различия между ними как двумя 

противоположными концепциями взаимосвязи и раз вития 
можно представить следующим образом:

• 1. Диалектика исходит из всеобщей, универсальной 
взаимосвязи явлений и процессов в окружающем нас 
мире, метафизика признает только связи случайные, 
возводя в абсолют автономность, самостоятельность 
вещи.

• 2. Диалектика исходит из принципа развития, 
качественных изменений явлений и процессов, 
метафизика сводит все изменения в мире только к 
количественным.

• 3. Диалектика исходит из внутренней противоречивости, 
закономерно присущей любому явлению или процессу, 
метафизика же считает, что противоречия свойственны 
только нашему мышлению, но отнюдь не объективной 
действительности.

• 4. Диалектика исходит из того, что именно борьба 
внутренне присущих явлениям и процессам 
противоположностей представляет собой главный 
источник их развития, метафизика же переносит этот 
источник вне исследуемого предмета.



Подытоживая, можно выделить 
следующие линии взаимодействия 

философии и частных наук:

• а) на каждом историческом этапе развития 
науки философский метод синтезируется из 
достижений частных, конкретных наук, 
отражая дух науки своего времени, ее 
качественную специфику;

• б) в свою очередь каждая из конкретных наук 
использует философский метод в качестве 
системы общих принципов подхода к 
изучению интересующих ее явлений и 
процессов.



 

Возникает вполне закономерный вопрос: если 
принципы философского метода действительно 
всеобщи и универсальны, то насколько мы вправе 
говорить о методологической функции социальной 
философии? Оказывается, вправе, ибо 
общефилософский метод преломляется в 
социально-философском пространстве и времени 
весьма специфически. Так, в ряде естественных 
наук к середине XIX века уже утверждались 
основные принципы диалектического метода, 
между тем как в социальной философии еще 
господствовала метафизика. А ведь 
методологическая функция философии 
реализовывалась в отраслях обществоведческо-
гуманитарного цикла, как правило, не 
непосредственно, а прежде всего через социальную 
философию. Еще один пример. В философии 
вообще идея объективной закономерности 
развития окружающего нас мира прослеживается с 
античных времен, однако, когда речь заходит об 
обществе, то и сегодня есть ряд течений (например, 
позитивизм), отрицающих объективный характер 
законов общественного развития. Вполне 
естественно, что социальная философия 
позитивизма оказывает существенное 
методологическое воздействие на представителей 
конкретных обществоведческих наук.



 

 

Спасибо за 
внимание!


