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В статье рассматривается влияние интеграции наук на повышение качества научного знания. 

Рассматриваются принципы взаимодействия наук при исследовании сложных процессов трудовой 

деятельности, а также процесс взаимодействия наук и формы их соподчинения. На этой основе ис-
следуется процесс рождения новых видов научного знания. 
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Развитие науки характеризуется диалек-

тическим взаимодействием двух противопо-
ложных процессов – дифференциации (вы-
деление новых научных дисциплин) и инте-
грации (синтез знания, объединение ряда 
наук – чаще всего в дисциплины, находя-
щиеся на их «стыке»). На одних этапах раз-
вития науки преобладает дифференциация 
(особенно в период возникновения науки в 
целом и отдельных наук), на других – их ин-
теграция, что характерно для современной 
науки. 

Дифференциация наук является законо-
мерным следствием быстрого увеличения и 
усложнения знаний. Она неизбежно ведет к 
специализации и разделению научного тру-
да. Последняя имеет как позитивные сторо-
ны (возможность углубленного изучения 
явлений, повышение производительности 
труда ученых), так и отрицательные, свя-
занные  с  «потерей связей целого». Одно-
временно с процессом дифференциации 
происходит и процесс интеграции – взаимо-
проникновение, синтез наук и научных 
дисциплин, объединение их (и их методов) в 
единое целое, стирание граней между ними. 

Это особенно характерно для современ-
ного этапа развития науки, что связано с 
бурным развитием таких синтетических, 
общенаучных областей, как кибернетика, 
синергетика и др., благодаря чему строятся 
интегративные картины мира – естествен-
нонаучная, общенаучная, философская (ибо 
философия также выполняет интегратив-
ную функцию в научном познании). В про-
цессе развития науки происходит все более 

тесное взаимодействие естественных, соци-
альных и технических наук, усиливающееся 
«онаучиванием» практики, возрастанием 
активной роли науки во всех сферах жизне-
деятельности, повышением ее социального 
значения, сближением научных и вненауч-
ных форм знания, упрочением аксиологиче-
ской (ценностной) суверенности науки. 

Решение большинства сравнительно 
сложных теоретических и практических за-
дач требует знания различных сторон изу-
чаемого объекта или явления, так как в са-
мой действительности они не отделены друг 
от друга, а находятся в тесном единстве. 
Формой деятельности ученых при этом яв-
ляется проведение междисциплинарных ис-
следований, дающих возможность, как ис-
пользовать методы и знания разных наук, 
так и получать новые виды научного зна-
ния, которые невозможно получить при 
проведении исследований силами лишь ча-
стных наук, сколь бы много их ни было. По-
лученное знание следует классифицировать 
как междисциплинарное, отражающее ис-
следуемый объект в качественно новом из-
мерении. 

Ценность полученного нового знания за-
ключается в том, что с его помощью удается 
представить исследуемый объект в его цело-
стном виде, т. е. наиболее полно выявить са-
мые существенные виды связей и отноше-
ний объекта как единого целого, а не от-
дельных его частей. 

Взаимодействие различных наук и науч-
ных дисциплин, тесный контакт разных сис-
тем знания и отдельных их элементов облег-
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чают рождение новых идей, ведут к широ-
ким научным обобщениям, открывают пер-
спективы формирования принципиально 
нового знания. Успех научной деятельности 
при проведении междисциплинарных ис-
следований определяется открывающейся 
при этом возможностью выйти за пределы 
сложившейся системы понятий в данной 
специальной области знаний. Одна из об-
ластей науки по отношению к другой обо-
рачивается при этом своей методологиче-
ской стороной. Именно эта  методологиче-
ская направленность наук создает ситуацию 
эвристического взаимодействия, способству-
ет рождению новых идей. Проведение на 
практике подобных исследований наталки-
вается на значительные трудности, возни-
кающие из-за несопоставимости знаний, по-
лученных отдельными науками, и закрепле-
ния несопоставимых друг с другом понятий 
и категорий. 

Поэтому недостаточно простого признания 
полезности взаимодействия наук, необходимы 
своя, качественно новая методология, специ-
ально разработанная система общенаучных 
понятий и категорий, специальные методы 
исследования. При разработке этих малоизу-
ченных в науке вопросов обратимся к анализу 
уже сложившихся форм взаимодействия,  в 
частности проанализируем процесс интегра-
ции экономических и технических наук, в ре-
зультате которого возник целый ряд технико-
экономических показателей в виде различных 
норм и нормативов, нашедших широкое 
применение в теории и практике экономиче-
ского исследования. 

Анализ этого процесса показывает, что 
при взаимодействии наук в их терминоло-
гический и категориальный аппарат вводят-
ся новые понятия, свойственные ранее той 
или иной частной науке. На этой основе 
происходит связь языков ранее отдельно 
существовавших наук, упорядочение их на-
учной терминологии. Адаптированные по-
нятия образуют своеобразный терминоло-
гический каркас, который цементирует ча-
стные науки в единое целое. Наиболее силь-
ный «цементирующий» эффект возникает в 
том случае, когда наука, адаптирующая те 
или иные понятия, начинает активно ис-
пользовать их в своих целях. Так, при разра-
ботке технически обоснованных норм труда 

в машиностроении экономика труда ввела в 
свой оборот и стала активно применять та-
кие технические понятия, как «глубина ре-
зания», «величина подачи», «число рабочих 
ходов» и др. Этот же процесс можно наблю-
дать и в других науках. 

Исследуя биомеханику движений, фи-
зиология труда ввела в свой оборот такие 
физические категории, как «скорость», «ус-
корение», «масса», «сила», и сформулирова-
ла на этой основе «принцип концентрации 
мышечной силы»,  имевший большое значе-
ние для оценки работоспособности челове-
ка. Кроме понятий и категорий, взаимодей-
ствующие науки могут обмениваться в своих 
целях методами, принципами, концепту-
альными знаниями и другими элементами 
теоретического знания.  

Принципиальное значение имеет вопрос 
о том, что является центром, вокруг которо-
го начинается процесс интеграции, и какие 
виды зависимостей возникают в этом случае 
между науками. По мнению автора, в каче-
стве начального этапа этого процесса высту-
пают та или иная общественная потребность 
или частная потребность какой-либо из на-
ук. На определенном этапе эта потребность 
оформляется в виде четко осознаваемой це-
ли, стремление к достижению которой и 
становится побудительной силой, ведущей к 
взаимодействию наук. Наука, выполняющая 
роль интегратора, начинает активный поиск 
элементов только той части теоретического 
или нормативного научного знания, накоп-
ленного в смежных науках, которая оказыва-
ется полезной для достижения поставленной 
цели, другие же элементы научного знания, 
не имеющего значения для достижения по-
ставленной цели, в процесс интеграции не 
вступают. 

Таким образом, взаимодействие наук идет 
не фронтально, с использованием всего объ-
ема накопленного знания, а локально, т. е. 
науки взаимодействуют друг с другом толь-
ко отдельными своими сторонами. Схема 
соподчиненности наук в процессе их взаи-
модействия не остается постоянной. Она 
меняется, если меняется цель исследования. 
То есть, если свою цель начинает выдвигать 
наука, бывшая ранее в подчинении, то она 
из подчиненной становится главной и на-
чинает в свою очередь активно интегриро-
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вать и подчинять себе другие науки, исполь-
зуя их в качестве средства для достижения 
своих целей. 

Так, при определении экономической 
эффективности мероприятий, разработан-
ных одной из отраслей психологической 
науки – инженерной психологией, послед-
няя использовала методы экономической 
науки, вводя в систему своих понятий такие 
экономические понятия, как себестоимость, 
эксплуатационные издержки, годовой эко-
номический эффект, срок окупаемости и др. 
Таким образом, науки, исследующие разные 
стороны сложных объектов, могут взаимо-
действовать различным образом, исходя из 
поставленных целей. Интегрирующую роль 
выполняет та наука, которая задает цель 
проводимого исследования. 

Связь наук осуществляется на основе 
процесса диффузии отдельных понятий, 
категорий, концептуальных схем и других 
элементов теоретического и нормативного 
знания. Вновь полученные элементы науч-
ного знания, не принадлежавшие ранее ни 
одной из взаимодействующих наук, должны 
отражать это особое положение и характе-
ризоваться терминами междисциплинарно-
го знания. 

Таким образом, исследование принципов 
интеграции наук позволяет более полно 
изучать процессы и явления, лежащие на 
стыке разных наук, расширяет возможности 
возникновения новых идей, повышает каче-
ство научного знания. 
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Приступая к изложению сущности под-
нимаемых в статье вопросов, автор предпо-
читает в самом начале подчеркнуть не-
сколько, с его точки зрения, принципиаль-
ных моментов и задается вопросом: какая 

может быть связь между Природой (катего-
рией естественной), с которой связано при-
родное наследие любого народа, и Культу-

рой (категорией искусственной), с которой 
связано наследие культурное? Кажется, 


