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При обсуждении общих принципов современной науки принято обращать внимание на
гносеологическую проблематику (прежде всего, проблему объективного знания),
вопросы создания научных методов и методик, перспективы развития различных
дисциплин. Например, для гуманитарных наук – это возможность приблизить их к
строгому знанию естественной отрасли  и т. п. На сегодняшний момент можно
говорить об очень сложных отношениях исследователей-гуманитариев со строгим,
точным знанием.

Для гуманитарных исследований и, особенно, для просветительской и
популяризаторской деятельности гуманитариев допустимо личное, субъективное
знание. С некоторых позиций оно представляется даже желательным или
обязательным. К XXI в. в гуманитарных науках значительно изменилось отношение к
принципу системности научной информации и концепций – вообще в науке и в
специальных ее областях. Этот принцип больше не считается обязательным, как и
более ранние представления о необходимости коллективной работы, единой научной
терминологии и общепонятных способов изложения результатов исследований. К
современному моменту чрезвычайно усилилась также и тенденция узкой
специализации в научной деятельности. Тем не менее, принципиальные цели научного
познания и объективного аналитического отражения реальности не отменяются — ни
для представителей точных наук, ни для гуманитариев.

В случае искусствоведческого исследования под «реальностью» следует понимать ход
человеческой истории в области художественной жизни и физически существующее (в
виде памятников искусства и архитектуры) наследие художников разных времен и
стран. Таким образом, историческая конкретика является для искусствоведения
главной сферой приложения всех инструментов анализа. И от любых абстрактных
построений (например, концепции стиля) необходимо каждый раз возвращаться к
конкретным событиям истории искусства – чтобы обнаружить их более понятными,
чем раньше.


