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2. Основные этапы развития философии науки (первый позитивизм, эмпириокритицизм,
неопозитивизм, развитие философии науки во второй половине ХХ века).

  

* В 30–40 гг. XIX в. возникает и широко распространяется философия французского
мыслителя Конта. Она получила название философии позитивизма. Возникнув во
Франции, позитивизм затем разрабатывается в Англии, Германии и других странах
Западной Европы. Проявляют к нему интерес и мыслители в России.

  

В первоначальном толковании Конта позитивизм означал требование к философам
исследовать позитивное научное знание как философское. Конт считал необходимым
выработать такое философское знание, которое было бы ни материалистическим, ни
идеалистическим. В этих целях, отмечал он, предстоит построить систему
«положительного» знания, которое должно быть бесспорным и точным,
опирающимся исключительно на факты.  Построение такой
системы возможно лишь при создании научного метода познания, позволяющего
находить и создавать систему этого положительного философского знания.

  

Возникновение позитивизма было теснейшим образом связано с успехами различных
наук – математики, физики, химии, биологии. Наука становилась все более популярной,
оказывала огромное влияние на умы людей. К тому же в это время началось развитие
науки как специфического нового социального института: она почти полностью
освободилась из-под опеки церкви, ее идеи получали все большее общественное
признание.

  

Философы-позитивисты предприняли попытку осмысления пути постижения истины на
основе точного, экспериментального знания.

  

Конт выдвинул очень привлекательную и для ученых, и для философов идею: «Знать –
чтобы предвидеть, предвидеть – чтобы обладать силой». Позитивизм выступает с
требованием «чистого опыта», т.е. исследования явлений без философии и какого-либо
оценочного знания. В данном случае спутаны две вещи: роль философского мышления в
познании и оценочный характер знания. Философская методология – это важное
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условие миропознания. Что же касается оценочного характера знания, то его важно
учитывать при обобщении материала и не допускать в процессе исследований.

  

Иногда позитивизм воспринимался естествоиспытателями как такая философия,
которая действительно отсекает от науки любые спекуляции, избавляет ее от
агностицизма, помогает творчеству, серьезной исследовательской работе. Одной из
причин привлекательности позитивизма и его большой жизненной силы является тот
факт, что его последователями оказались многие известные ученые и великие
мыслители.

  

Вместе с тем естествознание не может существовать без методологического
обоснования, поэтому борьба позитивизма против самостоятельного существования
философии является беспочвенной.

  

В конце 19 в. П. переживает кризис, вызванный прогрессом естественнонаучного знания
(обесценившим многие из тех «синтетических» обобщений, которые рассматривались
самим П. как вечное и неоспоримое приобретение науки), коренной ломкой понятий в
физике на рубеже 19-20 вв. Кризису первой фазы П. способствовали интенсивное
развитие психологических исследований, заставлявших предпринимать анализ тех
самых «предельных» философских вопросов знания, которых всячески избегал П., а
также неудача всех попыток П. доказать объективную обоснованность предлагаемой им
системы ценностей в рамках механистической и метафизической социологии (ибо,
сохранив позитивистский критерий научности, оказалось невозможным включить
область ценностей в сферу научного исследования, вывести «должное» из «сущего»).
Это заставило вновь поставить вопрос о месте философии в системе наук.

  

* Вторая стадия позитивизма – эмпириокритицизм связан с именем Маха, австрийского
физика и философа, и швейцарского философа Авенариуса. Отличие данной стадии от
предшествующей – основная задача
ф-фии не в построении всеобъемлющей системы научного знания, а в создании
теории научного знания.

  

Основоположники «второго позитивизма» разделяют идею об упразднении старой
метафизики, об изменении положения философии в культуре. Однако в отличие от
позитивистов «первой волны», которые считали, что философия должна заниматься
созданием единой карты мира и классификацией наук, эмпириокритики видели задачу
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философии в установлении принципов упорядочивания явлений в сознании
исследователя.

  

Термин «эмпириокритицизм», введен Авенариусом, означает критику опыта. Опыт не
позволяет отделить от всего видимого, слышимого первооснову мира. Новая философия
должна очистить опыт от бесплодных фантазий, ненужных продуктов умственной
деятельности (о причинной связи, о душе). Наш опыт, чем меньше сил будет затрачено
на его создание, тем более эффективным будет его адоптация. Принцип наименьшей
траты сил – основной принцип, которым должна руководствоваться философия,
становясь критикой чистого опыта. Принцип наименьшей траты сил ориентирует на
кумулятивную (увеличений, накопление) модель развития научного знания,
предполагающую непрерывность роста заниния, исключающее скачки.

  

Основу субъективно-идеалистического учения М. составляет теория «экономии
мышления» и выдвигаемый им идеал «чисто описательной» науки. Экономию мышления
Мах объявляет основной характеристикой познания, выводя ее из изначальной
биологической потребности организма в самосохранении, обусловливающей
необходимость «приспособления» организма к фактам. То же содержание Авенариус
выражает в принципе наименьшей траты сил. Из принципа экономии мышления в
системе Маха вытекает положение об «описании» как идеале науки. В развитой науке, с
т. зрения Маха, объяснительная часть является излишней, паразитической и в целях
экономии мышления должна быть удалена. Одним из таких паразитических элементов
науки М. считает понятие причинности. Вместе с механистической интерпретацией
причинности М. отбрасывает само понятие причинности, предлагая заменить его
понятием функциональной зависимости признаков явлений.

  

Методологические принципы экономии мышления и чистого описания Мах пытается
применить к теории познания. Свой критический анализ ньютоновских понятий массы,
абсолютного пространства он связывает с философским тезисом о мнимости понятия
субстанции и самой проблемы отношения субстанции и ее свойств. Требование
необходимости определения понятий через наблюдаемые данные Мах доводит до
выделения основных «элементов», которые непосредственно, чувственно даны и лежат
в основе всего познания, будучи пределом разложения эмпирического опыта. Как
понятие «вещи», так и понятие «Я» являются лишь условными наименованиями
комплексов элементов (ощущений).

  

* Проблемы, возникающие в развитии науки в 20-30 –е годы 20в., привели к
возникновению новой формы позитивизма – неопозитивизму. Суть этих проблем

 3 / 7



2. Основные этапы развития философии науки 

Автор: Александр
22.05.2011 10:39

заключалась в необходимости осмысления роли знаков – символических средств
научного мышления в связи с математизацией и формализацией научных исследований.
Т.о., в отличие от махистов, внимание которых было сосредоточено на анализе
ощущений и чувственного опыта, неопозитивисты делали акцент на исследование
логического аппарата новейшего естествознания.

  

В истории неопозитивизма выделяются 4 направления:

  

1) логический атомизм, который провозглашает тождественность структуры мира и
структуры математической логики;

  

2) логический позитивизм венского кружка с принципом «верификации»: проверки как
средства отличия научных высказываний от метафизических и философских.
Представители: Шлик, Карнат, Франт.

  

В 30 — 40-е годы 20 века образовалось еще 2 направления позитивизма:

  

3) семантический позитивизм, который решает проблему слов, терминов и выражений
(Тарский, Морис)

  

4) философия лингвистического анализа, исследование философских проблем с
позиции лингвистики: Альтер, Айдукевич, Остин.

  

Неопозитивисты стремились применить в философии данные естествознания и
математики.

  

Рассел усмотрел корни этих противоречий в развитии науки в несовершенстве языка и
предложил ряд правил, ограничивающих пользование им. Логику он объявил сущностью
философии. Эту концепцию Рассел назвал логическим атомизмом. В ней признана
возможность наличия идеального языка. Идеальный язык состоит из атомарных
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предложений, которые описывают простейшие чувственные впечатления.

  

Традиционные философы не могут рассуждать как атомисты. Рассел объяснил это тем,
что все их рассуждения основаны на неправильном пользовании языком, поэтому их
язык выражен не ясно. Логические атомисты одной из задач логического анализа
считали необходимость отделения предложений имеющих смысл от тех, которые не
имели смысла. Они считали, что существует 2 принципиально отличных вида знаний:

  

- фактуальное, дающее знание о мире, суждения фактуальных наук имеют
систематический характер;

  

- формальные знания. К ним неопозитивисты относили логику и математику, т. к. они не
несут никакой информации о мире, но представляют возможность преобразовать
знания, имеющиеся о нем. Предложения, которыми пользуются эти науки являются
аналитическими. Они истинны при любом положении вещей.

  

Для определения имеет ли предложение смысл, логические позитивисты разработали
специальный прием — верификацию. Суть в том, чтобы сравнить предложение с
фактами.

  

Представители логического позитивизма (2-ое направление) этические и эстетические
суждения объявили бессмысленными. В этот разряд попали и теоретические
предложения. Это было вызвано тем, что они напрямую не были связаны с чувственным
содержанием или не имели отношения к конечному числу фактов. В связи с этим
неопозитивисты этого направления пошли на ослабление принципа верификации,
заменив его верифицированностью. После этого они использовали понятие
подтвержденность, т. е. возможность хотя бы частичного эмпирического
подтверждения. Но они не смогли определить сущность ни подтвержденности, ни
обнаруживающей возможности. И верифицированность дополнили новым принципом
когеренции, т.е. связанности и не противоречивости теоретической научной системы. В
соответствии с ним логическая конструкция или система предложений должна была
строиться по определенным логическим правилам.

  

3-ий этап — семантический позитивизм. Важным этапом стала теория языковых
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каркасов, разработанная Карнасом, который обосновывал правомерность высказываний
об абстрактных объектах, без которых не могла обойтись наука, и которые не могли
быть сведены к элементарным или протокольным предложениям.

  

Понятие «языковой каркас» было подчинено особым правилам и представляло собой
языковую систему, позволяющую говорить о тех или иных предметах. В связи с тем, что
семантический позитивизм решал только проблему слов и выражений, терминов и
предложений, он не мог удовлетворять требованиям философии неопозитивизма.

  

4-ое направление. Философия лингвистического анализа. Основы ее начал
разрабатывать Витгенштейн. Он выдвинул идею идеального языка, содержащего
высказывания только о фактах и исключающий возможность языковой путаницы.
Позднее в дополнение идеи идеального языка была введена мысль о мудрости
обыденного языка, который связан с деятельностью людей. Истинную философскую
деятельность Витгенштейн усматривает в анализе языка, в выделении и описании
многих способов употребления слов и выражений в различных «языковых играх».

  

Если логический позитивизм этические высказывания воспринимает как высказывания
не о фактах, а только об эмоциональном состоянии субъекта, то сторонники
философии лингвистического анализа приоритет отдают через слова
чувственно-эмоциональному состоянию субъекта. На почве логического позитивизма
выросло особое этическое течение — метаэтика; основоположники Альтер и Стивенсон.
Согласно эмотивизму функции моральных высказываний есть способность выражать
эмоции говорящего и одновременно оказывать определенное
эмоционально-психологическое воздействие на слушающего.

  

Данное положение сближало логических позитивистов, сближало мораль с пропагандой
и другие способы воздействия на людей. Под напором тоталитарной идеологии
фашизма эмотивизм уступил место аналитическое этики. Ее ярким представителем был
Хаар. Это не нормативная этика, задачей ее было — лингвинистический анализ языка
морали, понятий справедливость, добро, долг. Представители аналитической этики
отрицали моральные нормы в связи с тем, что они не могли быть научно обоснованы.

  

Аналитическая этика занималась проблемами не сущего, а должного. Принятие норм
Хаар считал разумным актом, который должен быть рациональным и осознанным.
Философы должны помочь людям в свою очередь определить их нравственную
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позицию.

  

* Вместо противопоставления эмпирического знания как надежного, теоретическому пос
тпозитивизм
говорит о взаимопроникновении эмпирического и теоретического. Общей особенностью
постпозитивистских концепций является их стремление опереться на историю науки.
Представители постпозитивизма главным объектом исследования сделали развитие
знания, поэтому они вынуждены были обратиться к изучению истории возникновения,
развития и смены научных идей и теорий.

  

Одним из самых видных постпозитивистов считается Поппер. Рост знания достигается в
процессе рациональной дискуссии, которая неизменно выступает критикой
существующего знания. Поэтому свою философию Поппер называет критическим
рационализмом.

  В отличие от логических позитивистов, стремившихся сформулировать критерии
значения научных утверждений на основе принципа верификации (методологического
принципа установления истинности научного утверждения в результате эмпирической
проверки), Поппер выдвинул принцип, согласно которому одной из основных задач
философии является демаркация – отделение научного знания от ненаучного. Поппер
предложил принцип фальсификации. Суть его состоит в признании принципиальной
опровержимости любого научного утверждения. Толкователи этого принципа
утверждают: в науке научно то, что опровержимо.
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