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Любая система знаний, в частности  
научная, прежде чем стать широко 
принятой как ценность сама по себе, 
должна оправдать себя в терминах 
других ценностей, помимо принятия 
ценности непосредственного знания.

Любая система знаний, и прежде всего 
научная, есть ценность сама по себе 
как ценность непосредственного 
знания.

Реалисты настаивали на 
существовании объективного научного 
знания.

Антиреалисты проблематизировали 
объективность науки и осуществляли 
критику научного знания и научных 
методов.

В КАКОЙ СТЕПЕНИ НАШЕ ЗНАНИЕ (ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ) ЗАВИСИТ ОТ 
НЕСВОДИМЫХ К НЕМУ САМОМУ ФАКТОРОВ?



РЕАЛИЗМ

Основанием реализма служит понятие истины, которое 
рассматривается не только и не столько как идеал знания, но и как 

способ достижения (обоснования) этого идеала.

Корреспондентная теория истины: высказывание является истинным, 
если есть нечто, благодаря чему оно истинно, если имеется нечто, что 

соответствует этому высказыванию в реальности (факт). 
Когерентная теория истины: высказывание является истинным, если 
оно согласуется с логической системой других высказываний, которые 
мы готовы принять как истинные или истинность которых уже нам 

известна.
Прагматистская теория истины: истинность высказывания 
определяется ее успешностью или работоспособностью, ее 

полезностью для достижения той или иной цели, которую ставит и 
осуществления которой добивается человек.

Дефляционистская теория истины: такое свойство высказываний, как 
«истинность», является избыточным (дефляционным), поскольку 

ничего не прибавляет к содержанию высказываний.



WISSENSSOZIOLOGIE – SOCIOLOGY OF SCIENCE – SSK/STS

АНТИРЕАЛИЗМ

Позитивистская
социология

ДЮРКГЕЙМ

МОСС

ДИЛЬТЕЙ МАРКС

ШЕЛЕР БЛУР

МАНХЕЙМ

Историзм

МЕРТОН

Марксизм

БАРНС

ШЕЙПИН

Сильные
программы

Слабые и
компромиссные
программы

В слабых программах внешняя реальность 
рассматривается как единственная и 
неизменная, а системы знаний о ней как 
социальные конструкции.

В сильных программах не только наши 
системы знаний, но и сама внешняя 
реальность есть социальная конструкция.

Системы мышления имеют историческое 
«размещение».
Ни одну исторически «размещенную»  
идею нельзя понять иначе, чем в ее 
собственных терминах.

Социальные структуры детерминируют 
индивидуальное человеческое сознание.
Идеи служат инструментами социальных 
интересов (понятие идеологии).

Социальная реальность специфична и 
автономна; она не может быть сведена к 
любой другой (психологической или 
экономической).
Содержанием социальной реальности 
являются социальные факты (факты 
материальной природы и коллективные 
представления).
Коллективные представления несводимы 
к свойствам отдельных индивидов (группа 
чувствует, думает и действует иначе, 
чем это сделали бы ее члены, если бы 
были разъединены) .
Содержанием индивидуального сознания 
являются эмпирические факты и 
логические категории. Эмпирические 
факты возникают и объясняются 
психической природой индивида, в то 
время как логические категории являются 
коллективными представлениями, 
обладающими принудительной силой для 
индивида.



Принцип несоизмеримости разных систем знания: сторонники разных 
парадигм (теорий образцов восприятия и объяснения элементов 

реальности) говорят на разных языках и живут в разных мирах, теряя 
тем самым возможность общаться друг с другом на рациональной 

основе.

Принцип неэлиминируемости социального в системах знания:  не 
существует так называемой «чистой науки», по крайней мере такой, что 

принадлежащие к ней теории и исследовательская практика 
формировались бы при полном отсутствии социальных влияний.

Принцип локальности «горизонтов понимания» систем  знания:  
системы знания (в частности, научные теории) релевантны только для 
своего места и времени возникновения и для некоторого локального 

сообщества.
Принцип недоопределенности систем знания:  семантически 

различающиеся системы знаний вполне могут быть эмпирически 
эквивалентными; сам факт недоопределенности теорий эмпирическими 

данными рассматривается как свидетельство в пользу того, что 
системы знаний должны исследоваться социологическими средствами.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ…


