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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый курс философии науки адресован студентам,
аспирантам, преподавателям философии, научным работникам,
а также всем тем, кто профессионально или в порядке увлечения
интересуется теоретическими вопросами науки.

Особенно мы стремились помочь аспирантам и соискателям,
которые готовятся к сдаче кандидатского экзамена по дисципли�
не «Философия и история специальности». Курс отражает содер�
жание действующей официальной программы, может быть исполь�
зован при изучении базовых вопросов философии науки, а также
при подготовке к зачетам и экзаменам.

Для облегчения работы предлагается тематический план, пол�
нее раскрывающий материал курса.

Курс состоит из вводного раздела и основного содержания.
Вводный раздел курса посвящен обзору общих вопросов вза�

имоотношений философии и науки, здесь дается характеристика
науки в целом и проблематики познания и истины.

Основное содержание курса включает два раздела. В первом
разделе обсуждаются вопросы, относящиеся к когнитивному кон�
тексту науки: проблемы научной методологии и логики, структу�
ры и динамики научного знания. Учитывая значение гуманитар�
ных наук и традиционную направленность философии науки
на преимущественно естественнонаучную проблематику, в раздел
включена также специальная глава, посвященная гуманитарным
(или, точнее, социогуманитарным) наукам. Второй раздел посвя�
щен социально�культурным аспектам науки. В нем обсуждаются
вопросы науки и цивилизации, проблемы социологии, этики, ис�
тории науки, а также взаимосвязи науки и культуры.
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Общая стратегия введения в философию науки состояла в дви�
жении от базовых философских вопросов к более детальному рас�
смотрению когнитивного контекста науки и далее к социально�
культурным темам. Некоторое преобладание первого раздела над
вторым не означает недооценки значимости социокультурных тем
философии науки. Просто логико�методологическая тематика
обычно вызывает больше трудностей — особенно у читателя, име�
ющего гуманитарное образование. (Конечно, это не означает, что
сам автор оказался в этих вопросах безупречен.)

Деление материала на разделы и порядок изложения обуслов�
лены дидактическими соображениями. Безусловно, структура кур�
са не может считаться оптимальной, и автор сознает ее возмож�
ные недостатки. Так, глава 8, в которой представлен обзор истории
науки и философии, дана в учебнике довольно поздно, в то время
как в преподавании, вероятно, историко�философская часть мог�
ла бы быть вводной. Параграф, посвященный понятию «картина
мира» (§ 9.1), оказался отделен от обсуждения проблем становле�
ния и развития научных теорий. Но, думается, эти и подобные им
недостатки все же поправимы: для налаживания искусственно за�
трудненных связей в курсе используются перекрестные ссылки;
кроме того, хотелось бы надеяться, что перекличка одних и тех же
вопросов в разных главах будет способствовать повторению и луч�
шему закреплению материала.

В учебнике существует ряд сквозных тем: отсутствие прямого
пути от фактов к теории, сложность обоснования и проверки на�
учного знания, различные аспекты проблемы соотношения эмпи�
рического и теоретического в научном познании.

Предлагаемый курс ориентирован на широкий круг читателей,
поэтому мы не ставили целью добиться отточенной логической
терминологии. Например, термины «суждение», «высказывание»,
«утверждение», «предложение» свободно используются как сино�
нимы. Хотелось бы, чтобы это не вызывало чувства тревоги у про�
фессионалов.

Работая над курсом, мы преимущественно ориентировались
не на философов, а на представителей конкретных наук. Но это
не значит, что мы хотели избежать изложения серьезных фило�
софских вопросов. Скорее наоборот — мы стремились донести до
читателя значимость этих философских проблем для реальной на�
учной практики: например, таких, как тезис Дюгема—Куайна, про�
блема несоизмеримости, а в гуманитарных науках — проблема ин�
терпретации.
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Содержание книги приближено к традиционной тематизации
отечественной философии науки. Курс, изложенный в более «за�
падном» стиле, конечно, выглядел бы совсем иначе. Предпочтения
в англоязычных учебных курсах в большей степени концентриру�
ются вокруг обсуждения семантики научного языка, интерпрета�
ции научных теорий, дискуссий о реализме и антиреализме в на�
уке, проблем анализа рациональности науки и др.

Некоторые разделы курса, вероятно, вызовут у читателей за�
труднения, что объясняется сложностью самих тем, затрагива�
ющих широкий круг проблем и споров. Речь идет прежде всего
о проблемах истины (§ 0.6), несоизмеримости теорий (§ 4.4), раци�
ональности научного познания (§ 4.5), понимании и объяснении
в гуманитарных науках (§ 5.2). Мы считали своей задачей дать лишь
введение в основную проблематику этих тем, охарактеризовать их
трудность и предложить краткие описания решений или стратегий
решения. При этом не ставилось целью провести исчерпывающий
анализ этих проблем. Мы не претендуем на их разрешение — это
вряд ли возможно, так как они являются дискуссионными, много�
значными.

В ходе изложения мы старались не только представить круг
основных вопросов и идей современной философии науки, но и по�
знакомить читателя с наиболее известными авторами, работавши�
ми или продолжающими работать в данной области. При этом мы
решили не вводить специальные параграфы, посвященные обзо�
ру идей того или иного автора. Конечно, мы прежде всего не мог�
ли обойти стороной таких героев философии науки, как неопози�
тивисты, а также «большую четверку» — Т. Куна, И. Лакатоса,
К. Поппера и П. Фейерабенда. В ряде мест мы подробнее характе�
ризовали их взгляды.

Масса интересных авторов, особенно последнего времени,
остались, к сожалению, почти не затронутыми нашим обсуждени�
ем или вообще не попали в курс. Хотелось бы, чтобы читатель от�
несся к этому снисходительно, учитывая тесные рамки вводного
курса.

В разработке курса в той или иной мере воплотился личный
опыт работы автора со студентами и аспирантами нефилософских
специальностей.
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