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13 Практическое занятие по теме «Философия науки»

План.

1.Структура научного знания.

2.Типы научной рациональности.

3.Типы наук.

Задание 1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с учебным материалом и ответьте на тестовые задания в конце.

Учебный материал:

Научное познание имеет весьма сложную структуру, включающую в себя:

1)субъект науки – отдельный исследователь, научный коллектив, научное сообщество – этос. Научная деятельность требует отбора и специальной подготовки, осуществляемой посредством целой сети образовательных учреждений, в лоне которых индивид усваивает интеллектуально-культурный материал, систему мировоззренческих ценностей, нравственных ориентации и целевых установок.

2)объект науки – то, что изучает конкретная наука. Различные науки об одном и том же объекте имеют, тем не менее, свои

предметы (аспекты) познания. Так, общество как общий объект исследуется историей, экономикой, социологией, политологией и другими дисциплинами в определенных диапазонах (как предмет).

3)методы и приемы, характерные именно для данной науки.

4)своеобразный язык – как естественный, так и искусственный.

5)формы упорядочивания научной информации (факт, проблема,

гипотеза, теория, научная картина мира).

6)идеалы, нормы и стили научного познания.

7)философские основания.

Входе эволюции научного познания, особенно при переходе от одного этапа

кдругому во времена научных революций значительно меняется содержание и соотношение указанных элементов системы.

Это можно проиллюстрировать хотя бы на примере смены типов научной рациональности. Классический тип характеризовался нацеленностью на объект при максимальной элиминации какого-либо влияния на него со стороны субъекта, способов его деятельности. Познание осуществляется в парадигме жестких причинно-следственных отношений и в режиме монолога. Неклассический тип научной рациональности уже учитывает связь между знаниями об объекте и характером средств и операций, используемых субъектом. А постнеклассический – соотносит получаемые знания об объекте не только с особенностями способов его обретения, но и с ценностно-целевыми структурами самого сознания субъекта, а также вненаучными и социальномировоззренческими контекстами.

История знает множество попыток систематизации и классификации научного знания (Аристотель, Бэкон, Гегель, Энгельс, Конт, Дильтей, Виндельбанд, Риккерт, Вернадский, Степин и др.).

Воснову их предлагались различные критерии: связь с философией, предмет и метод, полезность, познавательные способности человека, принцип историчности и развития, форма движения материи, жизнь природы и жизнь людей, исторические и естественные.

Сегодня наиболее распространено деление наук на четыре больших группы: естественные (о природе), технические как связующее звено между







естествознанием и производством, социально-гуманитарные (об обществе и человеке) и о самом познании (логика, гносеология, эпистемология, методология).

Долгое время анализ науки и научного познания моделировался по естественно-математическим методам познания. Его характеристики приписывались науке в целом как таковой, о чем наглядно свидетельствовал позитивизм. В последние годы резко возрос интерес к социальному (гуманитарному) познанию. Когда речь заходит о социальном познании как одном из своеобразных видов научного познания, то следует иметь в виду два его аспекта:

1)любое познание в каждой из своих форм всегда социально, потому что представляет собой общественный продукт и детерминировано культурноисторическими причинами;

2)один из видов научного познания, который имеет своим предметом социальные (общественные) явления и процессы – общество в целом или его отдельные стороны: экономику, политику, духовную сферу и др.

При исследовании недопустимо как сведение социальных явлений к природным (попытки объяснить общественные процессы только законами естествознания), так и противопоставление природного и социального, вплоть до полного их разрыва. В первом случае социально-гуманитарное знание отождествляется с естественно-научным и механически, некритически сводится (редукция) к нему. Это натурализм, выступающий в формах механицизма, физикализма, биологизма и др. Во втором случае налицо противопоставление естествознания и наук о культуре, сопровождаемое нередко дискредитацией «точных» наук («гуманитаристика»).

Оба типа наук – ветви науки как целого, характеризующиеся единством и различием. Каждая из них, при тесной взаимосвязи, имеет свои особенности. Специфика социального (гуманитарного) познания проявляется в следующем:

1)Его предмет – «мир человека», а не просто вещь как таковая. А это значит, что данный предмет имеет субъективное измерение, в него включен человек как «автор и исполнитель своей собственной драмы», он же и ее исследователь. Гуманитарное познание имеет дело не с реальными вещами и их свойствами, а с отношениями людей.

Тут тесно переплетается материальное и идеальное, объективное и субъективное, сознательное и стихийное и т. п. Здесь сталкиваются интересы и страсти, ставятся и реализуются определенные цели и т. д.

Поскольку общество – деятельность людей, постольку социальное познание исследует ее многообразные формы, а не природу. Обнаружение законов этой деятельности есть вместе с тем открытие законов общества и, на этой основе, законов и принципов самого познания, мышления.

2)Социальное познание неразрывно и постоянно связано с предметными (оценка явлений с точки зрения добра и зла, справедливого и несправедливого и т. п.) и «субъективными» (установки, взгляды, нормы, цели и т. п.) ценностями. Они определяют человечески весомое и культурное значение определенных явлений действительности. Таковы, в частности, политические, мировоззренческие, нравственные убеждения человека, его привязанности, принципы и мотивы поведения и т. д. Все указанные и им подобные моменты входят в процесс социального исследования и неизбежно сказываются на содержании получаемых при этом знаний.

3)Характерной чертой социального познания является его преимущественная ориентация на «качественную окраску событий».






Здесь явления исследуются главным образом со стороны качества, а не количества. Поэтому удельный вес количественных методов в гуманитарных науках намного меньше, чем в науках естественно-математического цикла, хотя их применение становится все более широким. При этом главное внимание уделяется анализу единичного, индивидуального, но на основе общего, закономерного.

4)В социальном познании нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами, ни тем более сложнейшим техническим оборудованием. Все это должна заменить сила абстракции.

Поэтому здесь исключительно велика роль мышления, его форм, принципов

иметодов. Если в естествознании формой постижения объекта является монолог (ибо природа «молчит»), то в гуманитарном познании – это диалог (личностей, текстов, культур и т. п.).

Диалогическая природа социального познания наиболее полно выражается в процедурах понимания. Оно как раз и является погружением в «мир смыслов» другого человека, постижением и истолкованием (интерпретацией) его чувств, мыслей и стремлений. Понимание как приобщение к смыслам человеческой деятельности и как смыслообразование тесно связано с самопониманием и происходит в условиях общения людей.

5)В силу указанных выше обстоятельств в социальном познании исключительно важную роль играет «хорошая» философия и верный метод. Их глубокое знание и умелое применение позволяют адекватно постигать сложный, противоречивый, сугубо диалектический характер социальных явлений и процессов, природу мышления, его форм и принципов, их пронизанность ценностно-мировоззренческими компонентами и их влияние на результаты познания, смысложизненные ориентации людей, особенности диалога (немыслимого без постановки и разрешения противоречий-проблем) и т. д. Это тем более важно еще и потому, что для социального познания характерны отсутствие общепризнанных парадигм (ведущее зачастую к «теоретическому анархизму»), подвижность и расплывчатость его эмпирического базиса, сложная природа теоретических обобщений (связанная прежде всего с включенностью в них ценностных компонентов и «личных модальностей»).

Киселев А.И. Курс лекций по философии. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,

2010. – 535 с. С. 358 – 361.
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