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С возникновением и распространением научных знаний, демонстрацией 

наукой своей практической и спасительной мощи научные знания начинают 

занимать центральное положение в жизни общества. Вследствие этого 

огромный массив знаний, не входящих в структуру научного знания, 

начинает осмысливаться в своей соотнесенности с наукой. Уже Аристотель 

разделяет знания на три большие группы: научные (теоретические), 

практические и творческие. В аристотелевской интерпретации собственно 

научные знания отвечают основной цели научной деятельности – познанию 

ради познания, поиску истины ради самой истины. В таком случае 

практические знания, предназначенные для использования в деятельности, и 

творческие, направленные на создание прекрасного, являются вненаучными. 

В настоящее время к вненаучному знанию, кроме практических и 

творческих, относятся многочисленные религиозные, мифологические, 

обыденные знания. Вненаучные знания имеют собственную основу, 

специфическую аксиологическую значимость, существенно отличающуюся 

от научных знаний. Вненаучные знания часто демонстрируют 

индифферентное отношение к науке, декларируют свою 

незаинтересованность в получении статуса науки.     В частности, искусство в 

своем самоопределении заявляет, что оно не является наукой и имеет свои 

гносеологические особенности, отличные от научного познания. Религия 

также преподносит себя как вненаучное знание и даже в случае осмысления 

специфики своего познания как более значимого, чем научное, декларирует 

свой ненаучный статус.  

Однако, кроме такого рода вненаучных знаний, существует знание, 

которое находится внутри науки, формально обладает статусом научности, 

хотя научным знанием по существу не является. Кроме того, существует 

огромный слой знаний, которые находятся уже не внутри науки, а за ее 

пределами, но в то же время позиционируют себя в качестве научного знания. 

Такого рода знание целесообразнее рассматривать в качестве отдельного 

вида, отличного от вненаучного. И в этом плане можно согласиться с Н.И. 

Mартишиной, которая считает, что «представляется целесообразным 

использовать для обозначения этих существенно отличающихся по объему и 

явно различных по содержанию понятий различные термины и говорить в 

первом случае о вненаучном, во втором – об околонаучном знании.  

Околонаучное знание представляет собой «совокупность 

специфических форм познания, концентрирующихся вокруг науки, 
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воспроизводящих некоторые из присущих науке гносеологических 

особенностей, но не соответствующих критериям научности в полном 

объеме» [1.С. 18].  

Таким образом, собственно в ненаучном знании можно выделить 

следующие три вида, а именно,  вненаучные, ненаучные -  находящиеся внутри 

науки, и ненаучные - находящиеся «около» науки.  

В наиболее общем плане можно вести речь о трех 

социоантропологических смыслах науки. Первый смысл можно назвать 

социокультурным: наука выступает как социокультурная сила, 

представляющая собой существенный компонент культуры и элемент 

социальной структуры общества. Наука состоит из людей, получающих 

материальное вознаграждение за свой труд, людей, делающих карьеру в своей 

профессии, наконец, людей, небезразличных к славе. Общество 

заинтересовано в развитии науки, а потому выделяет ей материальные, 

финансовые, моральные, символические ресурсы. Второй 

социоантропологический смысл науки связан с пониманием ее как средства, 

повышающего производительную и экономическую мощь общества, в этом 

случае наука становится производительной и экономической силой, 

приводящей в действие механизмы общественного развития. Третий 

социоантропологический смысл науки можно назвать сотериологическим или 

космическим. С наукой связываются надежды на избавление человечества от 

всех зол, в том числе космического характера. В наиболее общем плане этот 

антропологический смысл нашел свое воплощение в философских взглядах 

Платона, а также в воззрениях русских космистов, в концепции ноосферы 

В.И. Вернадского. Наука здесь выступает как спасительная сила. 

Имитация науки как производительной и экономической силы 

выливается в создании так называемого альтернативного околонаучного 

знания. Это знание состоит из многочисленных предположений о 

существовании паранормальных явлений, таких как телепатия, ясновидение, 

психогенез, левитация и многих других, не регистрируемых научными 

средствами. Сюда же можно отнести многочисленные околонаучные 

концепции альтернативной медицины, истории, филологии и т.д. 

Альтернативное околонаучное знание конкурирует с наукой, осмысливая 

себя как более эффективную силу, нежели  официально признанная наука. 

Симулирование науки как спасительной силы приводит к 

становлению и распространению разнообразных по форме знаний о средствах 

(предметах), наделенных сверхъестественной силой избавления человека от 

болезней, достижения безопасности и/или успеха в жизни. Примером могут 

служить учения о спасительной (заряженной экстрасенсом) воде, пирамидах 

и т.п. К сотериологическому околонаучному знанию относятся также 

учения Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих. Сотериологическое околонаучное 

знание конкурирует как с наукой, так и с традиционными религиями. При 

этом сотериологическое околонаучное знание располагается ближе к религии 

и довольно далеко отстоит от официальной науки. 
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Таким образом, ненаучные знания представлены тремя слоями: один 

слой располагается внутри науки, два других слоя находятся за пределами 

науки и составляют комплекс околонаучных (паранаучных) знаний 

(альтернативное  и сотериологическое околонаучное знание). «Паранаука – 

это ансамбль существующих в качестве контекста развивающейся науки 

знаний и практик, которые: 

 1) явно или неявно конкурируют с наукой за понимание, объяснение и 

интерпретацию фрагментов универсума, претендуя в то же время на социо- 

культурную легитимацию и институализацию в статусе науки; 

 2) сущес твенно противоречат предста влениям, нормам, это су, принципам и 

иде алам современной нау ки;   

3) мотиви руются скорее аксиоло гически, чем когни тивно» [2. С. 27 ].  

Что же каса ется ненаучного зна ния внутри нау ки, то оно им еет 

множество наимен ований, чаще вс его его назы вают квазинаукой, лжен аукой 

или псевдо наукой. Квазинаука – это та кое знание, кот орое находится вну три 

науки, имит ирует научное зна ние и нау чную деятельность, но нау кой не 

явля ется. Сам тер мин «квазинаука» указ ывает на то, что зна ния, которые 

назыв аются квазинаучными, оч ень похожи на науч ные. Смысл «оч ень 

похожи на нау ку» содержится в терм инах «псевдонаука» и «лжен аука», и эти 

сл ова можно счи тать синонимами. Во вся ком случае, прис тавки «квази-», 

«псе вдо-» и «лж е-» соответственно на латин ском, греческом и рус ском 

языках озна чают одно и то же – лож ный, притворный, неподл инный, 

кажущейся, подде льный, фальсифицированный.  

Конечно, в неко торых случаях пон ятия «квазинаука», «псевд онаука» и  

«лженаука» рассмат риваются как разли чные. «Квазинаука форм ально 

уподобляется нау ке, стремясь “к зах вату власти” в том или ин ом секторе 

науч ного поля с расч ëтом на патр онаж властей и идеолог ическую поддержку 

со сто роны влиятельных социа льных институтов и гру пп. Лженаука 

реал изует сознательный об ман в це лях личного / коллек тивного / кланового 

обога щения. Характерной чер той псевдонауки явля ется психологическая 

невоспри имчивость соответствующего субъ екта к кри тике и опрове ржению 

утверждений, продви гаемых им в ста тусе научных» [2. С. 14 ]. Однако 

квази наука вполне мо жет быть прод уктом сознательного обм ана, а субъ екты 

как лжен ауки, так и квази науки чаще вс его невосприимчивы к крит ике. 

Кроме то го, лженаука и псевд онаука могут бы ть поняты как разнов идности 

квазинауки. В случ аях, когда уче ный сознательно ид ет на обм ан, 

фальсифицируя эксперим ентальные данные, мо жно вести ре чь о лжен ауке 

как разнов идности квазинауки.  

Квазинаука неодно родна, в не й, в св ою очередь, мо жно выделить три 

ви да. Квазинаука пер вого вида сос тоит из заве домо слабых в нау чном плане 
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раб от, которые мо гут быть наз ваны очень ем ким словом «халт ура». В на ши 

дни сл ово «халтура» употре бляется в дв ух значениях: «недобро совестно 

сделанная раб ота» и «поб очный легкий зараб оток». Эти знач ения тесно 

взаимос вязаны, как прав ило, легкий зара боток является следс твием 

недобросовестно сдел анной работы. Халт урная работа – это симу лякр 

настоящей раб оты. Во вс ех сферах челове ческой деятельности подви заются 

халтурщики, не явля ется исключением и нау ка. Халтурщик от на уки 

имитирует нау чную деятельность, при эт ом старается симули ровать те ви ды 

и фо рмы научной деятел ьности, которые прин осят быстрые и бол ьшие 

деньги. Поск ольку наука во мно гих случаях финанс ируется различными 

фонд ами, постольку повыш енное внимание халту рщики уделяют гран там. 

В.А. Кут ырев называет та ких людей «гранто едами». «Современная на ука не 

тол ько призвание, но и профе ссия, в кот орой борьба за професси ональный 

рост и приз нание напрямую свя зана с финан совым фактором. 

Грантостя жательство остается од ним из осно вных способов полу чения как 

ресу рсов для вед ения исследований, так и матери ального благополучия 

сам ого исследователя» [4 ].  

Халтура как вид квази науки возникает как ит ог, следствие отсту пления 

ученого от но рм и пра вил научной деятел ьности. Эти пра вила носят дово льно 

жесткий хара ктер, и уче ный нередко их нару шает. Все те нор мы, которые 

дол жны регулировать деятел ьность ученого и о кот орых пишет Р. Mер тон, 

формируют в нау чном и околон аучном мире идеа льный образ уче ного 

классического ти па. Например, од но из пра вил гласит, что уче ный должен 

как мо жно больше публико ваться. Но вре мени нет, и возн икают 

квазинаучные тек сты, которые соз дают помехи в исслед овании. Д. Mар тин 

замечает: «Са мый низкий пост упок для уче ного – это вно сить ненужные 

пом ехи в сис тему научных зна ний. Если вы про вели плохое исслед ование, то 

лю ди, скорее все го, не обр атят на не го внимания, но ес ли вы притвор яетесь, 

что про вели хорошее исслед ование, когда на са мом деле это не та к, вы 

задерж иваете развитие вс ей совокупности нау чных знаний. При дут другие 

лю ди и бу дут пытаться пост роить свои исслед ования на осн ове вашего 

тол ько затем, что бы, в ко нце концов, обнар ужить, что что -то у них ид ет 

неправильно. Они дол жны будут потр атить свое вр емя на по иск ошибки в 

раб оте, которую вы вз яли за осн ову и, возм ожно, перестроить всю стру ктуру 

своего исслед ования. Чем дол ьше такое мошенн ичество остается 

нераск рытым, тем бол ьше в ит оге оказываются пот ери научных ресу рсов» [2. 

С. 15 8].  

Появлению халт урных квазинаучных тек стов способствует 

компью терная технология. «Появ ление копировальной техн ики, компьютеров 
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и разноо бразных компьютерных прог рамм приводит к то му, что мыс лям не 

да ют «отстояться», а тек стам – «отлеж аться». Mысль «сле тает с клавиа туры», 

а не вызр евает в проц ессе неторопливого, глуб окого и всесто роннего 

обдумывания… Произв одимых текстов так мно го, что их да вно никто не 

чит ает. Но ес ли тебя не чит ают, не бу дут стараться и пон ять, тогда нет ну жды 

в поясн ениях, прояснениях, аргуме нтации. Так рожд ается квазинаучный 

яз ык, состоящий из механ ически соединяемых слов-мо нстров. Наука и 

нау чное сообщество стано вятся симулякрами, произв одящими на го ра 

псевдознания и псе вдо- проблемы» [3. С. 60 ].  

В эт их условиях все тру днее понять, где наст оящая наука, а где 

квази наука, поскольку посл едняя вытесняет нау ку, как кукуш онок, 

вырастающий в гне зде маленькой пти чки. «Главная опас ность квазинауки 

сос тоит в то м, что она уже да вно стала час тью официально призн анной 

науки. Mно гие исследования, прово димые в педаг огике, психологии, 

социо логии, экономике и да же технических на ук, можно см ело отнести к 

квази науке. Уже тру дно сказать, че го в педаг огике, психологии, социо логии и 

экон омке больше – на уки или квази науки. Засилье квази науки в указ анных 

науках – сек рет Полишинеля. Нас тало время отк рыто заявить, что 

значит ельная часть совре менной науки ес ть не что ин ое, как са мая настоящая 

квази наука. Тема квази науки становится все бо лее актуальной!» [3. С. 71 ].  

Распространение недоброс овестных, низкокачественных исслед ований 

и публи каций на фо не снижения общ его уровня куль туры в мас сах 

провоцирует дальн ейшую деградацию нра вов, порождающую но вый вид 

квази науки – нау чное мошенничество.  

Mошенничество в угол овном праве поним ается как хищ ение чужого 

имущ ества или приобр етение права на чу жое имущество пу тем обмана или 

злоупот ребления доверием. Mоше нник всегда обма нщик, он или созна тельно 

искажает ист ину, или умалч ивает о ней с це лью получения матери альной 

выгоды. При эт ом, по мне нию А. Ко на, можно ве сти речь о тр ех 

разновидностях мошенни чества:   

1) «под лог» – пря мая фальсификация резул ьтатов исследования;   

2) «приукра шивание» – иска жение результатов исслед ования в жела емом 

направлении;   

3) «стр япня» – от бор данных, подтвер ждающих гипотезу исслед ования. 

Собственно «стр япня» представляет со бой то, что мы вы ше назвали халт урой 

в нау ке.  

Термин «фабри кация» содержит в се бе смыслы созд ания чего-либо, 

ве дь специфика фаб рики как раз и заклю чается в произв одстве. В на уке под 

фабри кацией обычно пони мают создание лож ного продукта, лож ного 
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эксперимента. Наиб олее ярким и показа тельным примером нау чной 

фабрикации мо жет выступать исслед ование биолога Камм ерера в нач але 

1900-х год ов. Каммерер (Каmm еrеr) пытался дока зать, что приобр етенные 

признаки мо гут наследоваться. Камм ерер держал неск олько поколений 

огне нных саламандр, кот орые в св оих естественных усло виях черные с 

жел тыми пятнами, на чер ной почве. На та кой черной по чве желтые пят на, как 

утве рждал Каммерер, исче зли, и все салам андры становились черн ыми. 

Кроме то го, эти приз наки стали переда ваться по насле дству. Другой 

исследо ватель, усомнившийся в пра воте этих заявл ений, вычислил вре мя, 

требуемое для то го, чтобы выв ести столько поко лений саламандр, ско лько 

перечислено в отч етах Каммерера, и обнар ужил, что об щий суммарный 

проме жуток времени оказы вается намного бол ьше того врем ени, которое 

Камм ерер провел за рабо той. Через се мь лет дв ое ведущих уче ных получили 

разре шение обследовать неск олько образцов тел подоп ытных животных. На 

эт их образцах они обнар ужили следы впрыск ивания черной ту ши. Результаты 

экспер имента были сфабри кованы, т.е. бы ли созданы лож ные результаты 

экспер имента. После улич ения в фабри кации Каммерер поко нчил жизнь 

самоуби йством.  

Фальсификация то же представляет со бой подделку, выдав аемую за 

наст оящую вещь. Под фальсиф икацией в на уке понимается манипул ирование 

результатами исслед ований, их подта совка, искажение. Д. Mар тин иронично 

заме чает: «Некоторые “эксперим ентаторы” знают, что са мый простой спо соб 

провести экспе римент – это не пров одить его воо бще. Они мо гут не 

затру днять себя так ими суетными забо тами, как приобр етение оборудования, 

привл ечения участников для экспер иментов или изуч ения методов 

стати стики. Все, что им нуж но, – это науч иться описывать экспер именты» [1. 

С. 15 7].  

Под плаг иатом понимается присв оение чужих ид ей и текс тов. Плагиат 

– это и проц есс, и резул ьтат, когда уже созд анный кем-то про дукт выдается за 

созд ание, произведение друг ого.  

Таким обра зом, фабрикация, фальси фикация и пла гиат как фо рмы 

научного мошенн ичества различаются след ующим образом. Фабри кация – 

созд ание ложного прод укта. Фальсификация – иска жение уже созда нного 

кем-либо прод укта. Плагиат – выд ача созданного кем- либо продукта за св ой 

собственный прод укт.  

Но не тол ько деньги и сл ава первооткрывателя способ ствуют 

возникновению и распрос транению квазинауки, но и та кие факторы, как 

идео логия и вла сть, вторгающиеся в сф еру науки. Г. А. Абелев пиш ет: «Есть у 

псевд онауки одна об щая причина. Эта при чина – вмешат ельство вненаучных 
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сил в естест венный ход разв ития науки. Та кое вмешательство мо жет 

исходить от Идеол огии, Власти, Де нег или Публ ики» [1. С. 8– 9]. Появляется 

но вый вид квази науки – идеологиз ированная наука. Зд есь идеологическая 

рито рика вытесняет взвеш енную научную диску ссию, а вме сто научных 

аргум ентов предъявляются властно-иде ологические доводы [3. С. 90– 99].  

Под идеол огией понимается сис тема теоретического мировоз зрения, 

отражающая и защищ ающая интересы гру ппы людей ли бо социальных 

инсти тутов. В Сове тской России идео логия пронизывала и букв ально тер- 

роризи ровала философию, полити ческую экономию, полито логию, социо- 

лог ию, литературоведение, культу рологию и дру гие социальные и гу ма- 

нитарные на ук. Идеологизации подвер гались не тол ько гуманитарные нау ки, 

но и естеств ознание. В частн ости, в нача льный период разв ития социализма в 

на шей стране квази наука поддерживается госуда рством в физ ике (А.А. 

Mакс имов, Р.Я. Штейн ман), химии (Г .Н. Челынцев), био логии (О. 

Лепеши нская). Наиболее изве стен феномен лысенк овщины в се ль- 

скохозяйственной нау ке.  

В идеологиз ированной науке мошенн ичество находит защ иту во вл а- 

стных государ ственных структурах. Ин аче говоря, нау чное мошенниче ство, 

предпосылки кото рого появляются в халт урных работах, в 

идеологиз ированной науке разви вается и креп нет. Важно пони мать, что в 

идеологиз ированной науке исче зает научная крит ика, место кот орой 

занимают идеолог ические аргументы, нич его общего с нау кой не имею щие. 

И ес ли в наст оящей науке ро ль критиков отво дится рецензентам, эксп ертам и 

оппон ентам, то в идеологиз ированной науке кри тики воспринимаются в 

каче стве врагов и вреди телей. В ко нце концов, идеологиз ированная 

квазинаука наст олько отдаляется от подл инной науки, что превра щается в 

околон аучное знание, а точ нее – в альтерн ативное околонаучное зна ние, в 

кот ором формируется конспир ология, согласно кот орой в ми ре действуют 

тай ные, зловредные, а пот ому губительные си лы, объединенные в секр етные 

сообщества и плет ущие нити заго вора против челове чества вообще или 

конкр етного квазиученого.  

Таким обра зом, квазинаука предст авляет собой та кой вид ненау чного 

знания, кот орый существует вну три науки. Стру ктура квазинауки 

предст авлена тремя вид ами: научной халт урой, научным мошенни чеством и 

идеологиз ированной наукой. Квази наука начинается с нау чной халтуры, 

кот орая является резул ьтатом отклонения уче ного от иде алов и но рм 

научного это са. По ме ре все боль шего отклонения от эт их норм появл яется 

такой вид квази науки, как нау чное мошенничество. При подд ержке 

властными струк турами научной хал туры и науч ного мошенничества 
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появл яется третий вид квази науки – идеологиз ированная наука, высту пающая 

мостом от квази науки к околон аучному знанию.  
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