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14. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки

План:

1.Общая программа позитивистской философии.

2.Первый позитивизм.

3.Эмпириокритицизм.

4.Неопозитивизм.

5.Постпозитивизм.

1. Позитивизм – направление, которое появляется в 30-е гг. XIX в.. сначала во Франции, затем в Англии и других странах Западной Европы в обстановке повышенного интереса к развитию научно-технической мысли.

Программа позитивизма с учетом ее эволюции может быть описана следующим образом:

1.Познание должно быть освобождено от всякой философской интерпретации.

2.Вся «традиционная», т. е. прежняя, философия должна быть упразднена либо

специальными науками, либо обобщенным обзором системы знаний, либо учением

осоотношениях между науками, об их языке и т. д.

3.В философии должен быть средний путь, предлагающий «нейтральное», решение вопроса о соотношении сознания и бытия.

4.Философия возможна как методология науки – в таком случае она выступает «философией науки», которая занимается разработкой методологических процедур, позволяющих выявлять наиболее перспективные гипотезы и направления в науке.

В истории позитивизма выделяются четыре основных этапа: первый, начальный, второй (махизм, или эмпириокритицизм), третий (неопозитивизм) и четвертый (постпозитивизм).

2. Первый позитивизм выдвинул требование к философам отказаться от поисков первопричин, представляющих собой основу мира. Эти поиски позитивисты объявили бесплодной «метафизикой» и противопоставили им стремление к построению знания бесспорного (как им казалось) и точного. Это знание должно опираться исключительно на «факты»», оно должно быть «полезным» для применения. Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье Конт (1798 - 1857) – французский философ, основоположник позитивизма выдвинул тезис о том, что наука и ее законы призваны отвечать не на вопрос «почему», а на вопрос «как». Наука должна опираться исключительно на факты наблюдения и эксперимент и никаких других авторитетов для нее быть не должно. Подлинный мир – это только то, что проявляется и обнаруживается в виде фактов без всякой «метафизической» опоры в виде «субстанции» или первопричины. Поэтому «метафизика», как учение о сущности явлений, об их началах и причинах, не имеет смысла. Место метафизики должна занять позитивная философия. Еще один представитель первой волны позитивизма Джон Стюарт Милль (1806 - 1873) предложил методы естествознания перенести в область социологии. Герберт Спенсер (1820 - 1903) свел все законы науки к закону эволюции, имея в виду постепенный, плавный переход говоря словами спенсера из «неопределенной бессвязной однородности в определенную и связную разнородность». Философию Спенсер понимал как максимально обобщенное знание законов явлений, считая, что она отличается от частных наук степенью обобщенности знания.

Второй позитивизм появился в результате поиска путей разрешения «кризиса в физике» в конце XIX в. Стройное здание физической теории, созданное в XIX в. на основе классической механики, разрушалось под напором новых открытий. Обнаруженное явление радиоактивности приводило к мысли, что вещество, понимаемое как материя, может превратиться в нечто, не имеющее массы, а это уже не материя. Что же изучает тогда наука? И каково соотношение знаний об этом мире с самим миром? Знаменитый











австрийский физик Эрнст Мах (1838 – 1916) и швейцарский философ Рихард Авенариус (1843 - 1896) предложили вариант выхода из затруднений, который получил название махизм, или эмпириокритицизм .Термин «эмпириокритицизм», введен Авенариусом, и означает критику опыта.

3.Представители второго позитивизма главной задачей считали создание теории научного познания, которая выражалась, прежде всего, в программе «очищения опыта». Научный опыт, полагали они, необходимо очистить от метафизических сущностей, абстракций, философских категорий (таких как причинность, субстанция, необходимость, материя и тому подобных). Теоретические законы, представления и понятия должны быть, по Маху, сжатой сводкой опытных данных, способом их упорядочивания. Непосредственная фиксация наблюдений – это прямое описание, в результате которого образуются опытные факты, а косвенные описания наблюдений – это теории. Понятия, по Маху, – это символы, обозначающие «комплексы ощущений», а науки в целом – совокупность гипотез, которые замещаются непосредственными наблюдениями. Так, он считал, что исходные понятия классической физики (пространство, время, движение) субъективны по своему происхождению. Кроме того, ощущения (как элементы) имеют огромное значение, так как, с точки зрения Маха, не тела вызывают ощущения, а совокупность ощущений образуют тела. Задача науки – их описание. Положение ««очистить» опыт от всего того, что независимо от наших ощущений Р.Авенариус усиливает положением о «принципиальной координации» субъекта и объекта. Иначе говоря, не существует объекта без субъекта и не существует субъекта без объекта. Познание Р. Авенариусом рассматривается как особый аспект жизнедеятельности, а жизнь как процесс накопления и расходования энергии. Выживание организмов, полагал он, зависит от их способности минимизировать затраты энергии в процессе адаптации к среде, экономно расходовать свои энергетические запасы. Таким образом, в основе жизни лежит принцип наименьшей траты сил, а так как познание у него является аспектом жизни, то этот принцип распространяется и на познавательные процессы. В познании он выступает в форме принципа экономии мышления.

Итак. «Второй позитивизм» обратил внимание на факт относительности научного знания и сделал вывод о том, что наука не дает подлинной картины реальности.

4.Неопозитивизм сложился как третья историческая форма позитивизма в начале 20-х гг. XX в. почти одновременно в Австрии, Англии и Польше. Прежде всего, неопозитивизм связан с идеями Людвига Витгенштейна и Венского кружка. Создателем Венского кружка был ученик Маха Мориц Шлик (1882 – 1936). Этот кружок образовался

вВенском университете на кафедре философии в конце 20-х и XX века . В него входили кроме Шлика , О. Нейрат, Ф. Вайсман, Р. Карнап. Л. Витгенштейн, Г. Райхенбах, Б. Рассел.

Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн (1889 - 1951 ) в работе «Логико-философский трактат» (1921) указывает, что мир определяется фактами, которые описываются совокупностью естественных наук. Факты – это все то, о чем говорится в предложениях. Связи и отношения между фактами являются чисто внешними.

Предложение, – по Витгенштейну, – это картина мира, оно имеет с миром одну и ту же логическую форму (если бы это было не так, то мир нельзя было бы представить в форме предложений). Предложения философские не могут быть научными, так как их нельзя проверить на истинность и ложность. Потому философия – это не особое учение, а деятельность по прояснению языка. В рамках учения о предмете позитивистской философии были выдвинуты следующие методологические принципы.

Первый — это принцип верификации (от лат. verus – истинный и facere – делать), был сформулирован Шликом во «Всеобщей теории познания» , а затем Витгенштейном в «Логико-философском трактате». Принцип верификации призван осуществить «демаркацию» (разграничение) между имеющими смысл для науки и лишенными научного






смысла утверждениями. Принцип верификации гласит: только то предложение имеет смысл, которое прямым или косвенным образом допускает сведение к предложениям, обозначающим непосредственный чувственный опыт индивида, или протокольным предложениям ученого (фиксация опыта в предложении). Казалось, что принцип верификации – это панацея от всех бед научного познания, который позволит совершенно четко отделить научное знание от всего иного – от лжи, от псевдонауки и др. Но впоследствии Оказалось, что невозможно свести к чувственным данным конкретного опыта любое обобщение – например, «все люди смертны». Более того, нельзя непосредственно верифицировать фундаментальные принципы и законы науки, а также утверждения логики и математики. Выяснилось, что процедура верификации неприменима и к историческим событиям. В результате получается, что научное знание в полной мере верифицировать нельзя, что многие положения науки должны быть объявлены вненаучными. Логические позитивисты вынуждены были пойти на ослабление принципа верификации, заменив актуальную верификацию верифицируемостью, т.е. принципиальной возможностью проверки, а затем подтверждаемостью, т.е. возможностью хотя бы частичного эмпирического подтверждения. Но при этом выявились новые трудности, связанные с крайней неопределенностью понятия частичной подтверждаемости и с обнаружившейся возможностью найти частичное подтверждение даже для таких утверждений, которые считались бессмысленными. И было предложено для выяснения истинности предложения сравнивать его с другими. Таким образом, постепенно критерием истинности становится согласие конвенция исследователей.

Отсюда второй принцип логического позитивизма —конвенционализм. Согласие исследователей основывалось на выборе фундаментальных идей и принципов. Выбор обусловливался не истинностью, а соображениями простоты и практического удобства. Каждый ученый, кроме того, может сам формировать систему исходных принципов (при условии их логической непротиворечивости), а его коллеги должны с пониманием относиться к этому выбору. Развивая эту идею, Рудольф Карнап (18911970) в 1934 г. предложил «принцип терпимости», согласно которому можно выбирать («терпеть») любую избранную решением субъекта непротиворечивую логическую систему. Это приводит к вопросу о мотивах выбора тех или иных конвенций.

Третья доктрина неопозитивизма – это физикализм. Р. Карнап дал формулировку физикализма в статье «Физикалистский язык как универсальный язык науки» (1931). Он охарактеризовал его как требование адекватного перевода предложений всех наук, содержащих описание предметов в терминах наблюдения, на предложения, состоящие исключительно из терминов, которые употребляются в физике.

5. 4-ая волна позитивизма - Постпозитивизм – это ряд разнообразных философскометодологических концепций. Исторически постпозитивизм восходит к работам К. Поппера 50-х гг. XX в. На основании представления о способах развития научного знания можно выделить два основных направления в постпостизивизме: эволюционное и революционное. Давайте остановимся немного на эволюционистском направлении. Это направление развивает в своих воззрениях К.Поппер и И. Лакатос.

Карл Раймунд Поппер (1902 –1994) английский философ и социолог, использует вывод, сделанный еще в XVII в. Ф. Бэконом, об огромной роли в познании таких фактов, которые отрицают то или иное уже известное утверждения. Достаточно одного, но вполне бесспорного опровергающего факта для того, чтобы индуктивное обобщение было опровергнуто. Неодинаковую роль подтверждающих и опровергающих фактов Поппер назвал познавательной «асимметричностью». На основании этой «асимметричности» Поппер провозгласил замену принципа верификации (т. е. подтверждения) принципом фальсификации (т. е. реально осуществляемого опровержения). Он означает, что проверка научной осмысленности, а затем и истинности научных теорий должна осуществляться






не через их подтверждение, а преимущественно (или даже исключительно) лишь через их опровержение.

Поппер сформулировал несколько критериев оценки научных теорий, которые все сводятся к степени фальсифицируемости, т. е. способности теорий подвергнуться опровержению. Эти критерии — содержательность, а также логическая невероятность (более легкая опровержимость) и «простота» опровергаемости. Позже Поппер добавил еще три критерия, а именно «степень подтверждаемости», «степень истинности» в смысле соответствия чувственно наблюдаемым фактам и «степень правдоподобности», которая отражает лишь «похожесть на истину», временную «принятость» утверждения.

С точки зрения еще одного выдающего представителя постпозитивизма Имре Лакатоса (1922 – 1974). Развитие научного знания происходит в результате конкуренции научно-исследовательских программ, составляющих «внутреннюю историю» науки. «Научно-исследовательская программа» - это последовательность научных теорий, объединяемых определенной совокупностью базисных идей и принципов, основные идеи, методы и предпосылки которой выдвигаются интеллектуальными лидерами науки и усваиваются научными сообществами догматически. Важными структурными элементами исследовательской программы являются ее «твердое ядро» и «защитный пояс». «Твердое ядро» – фундаментальная теория, обладающая мощным эвристическим потенциалом, – принимается конвенционально (путем соглашения). «Защитный пояс» гипотез состоит из вспомогательных гипотез – он обеспечивает сохранность «твердого ядра» от повреждений и может быть частично или полностью изменен при столкновении с контрпримерами.

Революционистское направление представлено работами Томаса Сэмюэла Куна (1922 -1996) и Поля (Пауля) Карла Фейерабенда (1924 - 1994) и др. Развитие науки, по мнению сторонников данного направления, происходит через периодическую коренную трансформацию и смену ведущих научных представлений и техники исследования (парадигм), т.е. через периодически повторяющиеся научные революции.

Основными элементами философской модели Т. Куна являются четыре понятия: «научная парадигма», «научное сообщество», «нормальная наука» и «научная революция». понятие парадигмы философ заимствовал из грамматики, где парадигма означает совокупность элементов, которые образуют единое правило. Применительно к философии науки, парадигма есть совокупность научных достижений, в первую очередь, теорий, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени. Другими словами, парадигма – это те фундаментальные теории, которые получили всеобщее признание и в течение какого-то периода определяли научное исследование. В качестве примеров можно назвать физику Аристотеля, механику и оптику Ньютона, электродинамику Максвелла, теорию относительности Эйнштейна и др. Научное сообщество – это группа людей, принадлежащих определенной эпохе и объединенных какой-либо парадигмой. Нормальная наука – это работа в рамках заданной парадигмы, а научная революция – это переход от одной парадигмы к другой.

Как происходит переход? Во время парадигмального развития научного знания появляются аномалии - это «явления, к восприятию которого парадигма не подготовила исследователя». Начинается переход с предварительного осознания аномалии, затем постепенное или мгновенное ее признание – как опытное, так и понятийное, и затем - изменение парадигмальных категорий и процедур, Периоды научных революций характеризуются конкурентной борьбой сообществ, сторонников либо старой, либо
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	«несоизмеримыми»

	(дедуктивно
	несвязанными,
	использующими разные
	методы
	и понятия) Термин



«пролиферация» взят П. Фейерабендом из биологии, где он означает разрастание ткани организма путём размножения клеток, Этот принцип призван обосновать плюрализм






в методологии научного познания. Конкурирующие и сменяющие друг друга альтернативные теории нельзя сравнивать как в отношении к общему эмпирическому базису, так и с точки зрения общих логико-методологических стандартов и норм, так как каждая теория устанавливает свои собственные нормы. В итоге П. Фейерабенд приходит к выводу, что познание представляет собой скорее возрастающий океан взаимно несовместимых (и, может быть, даже несоизмеримых) альтернатив, в котором каждая отдельная теория, каждая волшебная сказка, каждый миф являются частями одной совокупности, взаимно усиливают, дополняют друг друга и благодаря конкуренции вносят свой вклад в развитие нашего сознания. Эксперты и простые люди, профессионалы и любители, поборники истины и лжецы — все они участвуют в соревновании и вносят свой вклад в обогащение нашей культуры. «Ни одна идея никогда не была проанализирована полностью со всеми своими следствиями, и ни одной концепции не были предоставлены все шансы на успех, которых она заслуживает. Теории устраняются и заменяются более модными задолго до того, как им представится случай показать все свои достоинства». Так «примитивные», с нашей точки зрения мифы, кажутся таковыми только потому, что их научное содержание либо неизвестно, либо разрушено филологами и антропологами, незнакомыми с простейшими физическими, медицинскими или астрономическими знаниями. Итог своим размышлениям об источнике новой теории Фейерабенд подводит сентенцией: «допустимо все». В науке допустима любая идея - будь она результатом долгих раздумий маститого мэтра, будь она плодом фантазии молодого дерзкого ученого, будь она реконструкцией забытой концепции или даже мифологическим образа.
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      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

