
Позитивизм



Позитиви́зм 
Позитиви́зм (фр. positivisme, от лат. 

positivus — положительный) — философское 
учение и направление в методологии науки, 
определяющее единственным источником 
истинного, действительного знания 
эмпирические исследования и отрицающее 
познавательную ценность философского 
исследования. Позитивизм — основной тезис: 
все подлинное (позитивное) знание — 
совокупный результат специальных наук.



Основные положения позитивизма
Позитивисты объединили логический и 

эмпирический методы в единый научный метод. 
Сущность единого для всех наук метода, 
обеспечивающего надежным и достоверным 
знанием закономерностей природы, была выражена 
в манифесте «Венского кружка», опубликованного в 
1929 г.: «Мы охарактеризовали научное 
миропонимание в основном посредством двух 
определяющих моментов. Во-первых, оно является 
эмпиристским и позитивистским: существует 
только опытное познание, которое основывается 
на том, что нам непосредственно дано (das 
unmittelbar Gegebene). Тем самым устанавливается 
граница для содержания легитимной науки. Во-
вторых, для научного миропонимания характерно 
применение определенного метода, а именно 
метода логического анализа»



Основная цель позитивизма — получение 
объективного знания.

Позитивизм оказал влияние на методологию 
естественных и общественных наук (особенно второй 
половины XIX века).

Позитивизм критиковал натурфилософские 
построения, которые навязывали науке неадекватные 
умозрительные образы изучаемых ею объектов и 
процессов. Однако эту критику позитивисты перенесли 
на всю философию в целом. Так возникла идея очищения 
науки от метафизики. Сущность позитивистской 
концепции соотношения философии и науки 
отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе 
философия». Тем не менее многие позитивисты верили 
в возможность построения «хорошей», научной 
философии. Такая философия должна была стать 
особой сферой конкретно-научного знания, она не 
должна отличаться от других наук по своему методу. 



В ходе развития позитивизма на роль научной 
философии выдвигались разные теории: 
методология науки (Конт, Милль), научная 
картина мира (Спенсер), психология научного 
творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), 
логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, 
Карнап), лингвистический анализ языка (Райл, 
Остин, поздний Витгенштейн), логико-
эмпирическая реконструкция динамики науки 
(Поппер, Лакатос). Однако все указанные выше 
варианты позитивной философии были 
раскритикованы прежде всего самими 
позитивистами, так как, во-первых, как 
оказалось, они не удовлетворяли провозглашенным 
самими позитивистами критериям научности, а, 
во-вторых, опирались на явно (а чаще — неявно) 
определенные «метафизические» предпосылки.



Этапы развития позитивизма
Принято выделять четыре этапа развития 

позитивизма:
⦿ Первый (классический) позитивизм. Основатель — 

Огюст Конт. Представители: Джон Стюарт Милль, 
Герберт Спенсер.

⦿ Эмпириокритицизм. Представители: Эрнст Мах, 
Рихард Авенариус.

⦿ Неопозитивизм или логический позитивизм. 
Представители: Готлоб Фреге, Бертран Рассел, 
Людвиг Виттгенштейн, Венский кружок, Львовско-
Варшавская школа и др.

⦿ Постпозитивизм. Представители: Карл Поппер, Томас 
Кун, Имре Лакатос, Пол Фейерабенд, Майкл Полани, 
Стивен Тулмин.



Взаимосвязь позитивизма с другими 
философскими течениями

 
Основной внешний конфликт позитивизма — 

борьба с метафизикой, которая манипулирует 
терминами, которым ничего не соответствовало в 
реальности, например, энтелехия, эфир и т. п. Поиск 
научного метода преследовал цель найти свободные 
от метафизических предрассудков достоверные 
основания знания. Позитивисты считали надежным 
знание, которое должно опираться на нейтральный 
опыт, а единственной, познавательно ценной формой 
знаний, по их мнению, является эмпирическое 
описание фактов. 



Для выражения результатов наблюдения 
должны использоваться особые «протокольные 
предложения», Мориц Шлик писал: 
«первоначально под „протокольными 
предложениями“ понимались — как это видно из 
самого наименования — те предложения, которые 
выражают факты абсолютно просто, без какого-
либо их переделывания, изменения или добавления к 
ним чего-либо ещё, — факты, поиском которых 
занимается всякая наука и которые 
предшествуют всякому познанию и всякому 
суждению о мире. Бессмысленно говорить о 
недостоверных фактах. Только утверждения, 
только наше знание могут быть недостоверными. 
Поэтому если нам удается выразить факты в 
„протокольных предложениях“, без какого-либо 
искажения, то они станут, наверное, абсолютно 
несомненными отправными точками знания».



Конт  Огюст (Auguste Comte) 



Конт  Огюст (Auguste Comte) 
Конт  Огюст (Auguste Comte) - философ и социолог.
Имя при рождении: Isidore Marie Auguste François Xavier Comte
Дата рождения: 19 января 1798
Место рождения: Монпелье
Дата смерти: 5 сентября 1857 (59 лет)
Место смерти: Париж
Направление: позитивизм
Оказавшие влияние:Анри Сен-Симон

Исидо́р Мари́ Огю́ст Франсуа́ Ксавье́ Ко́нт (фр. Isidore 
Marie Auguste François Xavier Comte; 19 января, 1798 — 5 
сентября, 1857) — французский философ и социолог. 
Родоначальник позитивизма. Основоположник социологии как 
самостоятельной науки. Основные труды: «Курс позитивной 
философии» (1830—1842) и «Система позитивной политики» 
(1851—1854).



Этапы в творчестве Огюста Конт

Первый период (1819—1828), почти полностью 
совпадает со временем его сотрудничества с Сен-
Симоном), характеризующийся изданием шести 
небольших программных сочинений — «опускулов»:

Конт развивает последние идеи Сен-Симона, 
обозначает наиболее важные свои собственные идеи, 
которые будет разрабатывать впоследствии: идея об 
особой роли учёных в новом обществе; различение двух 
главных эпох в развитии человечества (критической и 
органической); понятие и принципы «позитивной 
политики»; «закон трёх стадий».



Второй период (1830—1842):
Издаётся 6-томный «Курс позитивной философии», 
разрабатываются философские и научные основы позитивного 
мировоззрения, обосновывается включенность человеческого и 
социального мира в общую систему мироздания, подчинённость 
человеческих дел естественному ходу вещей и ориентацию 
социологии на естественные науки. 

Третий период (1845—1857):
Издаются «Система позитивной политики, или 
Социологический трактат, учреждающий Религию 
Человечества», «Позитивистский катехизис», «Субъективный 
синтез». Позитивизм рассматривается Контом, как доктрина, в 
которой интеллектуальные, научные элементы подчинены 
моральным, религиозным и политическим. Социальный мир 
рассматривается, как продукт чувства, воли и деятельности 
человека.



Учение Огюста Конта
 Классификация наук

Создать посредством правильного обобщения фактов («объективный метод») из 
частных наук одну положительную философию, а затем, через применение 
«субъективного метода», превратить её в положительную религию — так определял 
сам Конт свою двойную задачу, разрешаемую в его двух главных сочинениях. Эта 
формула в своём целом выражает лишь его позднейшую точку зрения, как пишет Вл. 
Соловьёв. Когда он задумывал, обрабатывал и издавал «Курс философии 
позитивизма», он вовсе не думал о превращении или хотя бы о дополнении 
философии религией. Напротив, главной причиной его разрыва с Сен-Симоном было 
стремление последнего к возрождению религиозных идей и учреждений. Для самого 
Конта основное побуждение (в первый период его деятельности) состояло в том, 
чтобы объединить умственный мир человечества на твёрдой почве положительных 
наук, через совершенное исключение (élimination) всяких спорных теологических и 
метафизических идей. Современное Конту образованное человечество находилось, на 
его взгляд, в критическом состоянии умственной анархии и дезорганизации, после 
того как теологические и метафизические попытки духовного объединения потерпели 
бесповоротное крушение. Из такого бедственного состояния человечество не могло 
быть выведено отдельными науками; каждая из них, имея свой специальный предмет, 
не могла браться за общую задачу духовной реорганизации. Разрешить с успехом эту 
задачу была бы в состоянии только такая система, которая с всеобъемлющим 
характером прежней теологии и метафизики соединяла бы достоверность точной 
науки. 



Такая система и есть положительная философия, то есть основанная не на 
фантазии и отвлеченном мышлении, как теология и метафизика, а на 
бесспорном фактическом материале наук, как последнее обобщение их 
данных. Каждая наука в своей частной области объясняет неопределенное 
множество наблюдаемых фактов, сводя их к известным единообразиям, 
называемым законами и выражающим постоянную связь явлений, в их 
совместности или сосуществовании и в их последовательности. 
Распространяя тот же познавательный процесс на всю область научного 
ведения, философия должна установить связь между предметами отдельных 
наук и, следовательно, между самими науками. Философия не имеет своего 
особенного содержания; она только приводит в общий систематический 
порядок содержание всех наук. Основание положительной философии есть, 
таким образом, классификация или «иерархия» наук. Начиная с самой общей 
или широкой по объёму и простой по содержанию науки — математики, — 
Конт располагает все прочие области знания в порядке убывающей общности 
и простоты, или возрастающей спецификации и сложности. В этом порядке 
Конт отмечает шесть главных ступеней, которым соответствуют шесть 
основных наук: математика, астрономия, физика, химия, биология и 
социология. При дальнейшем расчленении этих наук Конт руководствуется 
ещё двумя относительными точками зрения: противоположением 1) между 
абстрактным и конкретным и 2) между пребыванием и изменением, или 
статической и динамической сторонами явлений.



Научное знание, по мнению Конта — высшая ступень 
развития знания. Самым ценным видом знания является научное 
(позитивное) — достоверное, точное, полезное. Метафизика — 
наоборот неточное, недостоверное, бесполезное. Сравнивая 
многочисленные утопические проекты создания идеального 
общества с точными предсказаниями физики, он пришёл к 
заключению, что необходимо и в общественных науках 
отказаться от утопий и начать изучение конкретных фактов 
социальной жизни, тщательно их описывать, систематизировать 
и обобщать. Отвергал философию как навязывающую свои 
принципы. Поэтому задачей позитивной философии считал 
описание, систематизацию и классификацию конкретных 
результатов и выводов научного познания. Наука не должна 
задаваться вопросом почему происходит явление, а только 
ограничиваться описанием того, как оно происходит. Такой отказ 
от исследования конечных причин и сущностей явлений в 
дальнейшем стал одним из важнейших постулатов позитивизма.



Представители классического позитивизма:
 Джон Стюарт Милль



 
Джон Стюарт Милль

John Stuart Mill

⦿ Дата рождения: 20 мая 1806
⦿ Место рождения:Лондон, Великобритания
⦿ Дата смерти:8 мая 1873 (66 лет)
⦿ Место смерти: Авиньон, Франция
⦿ Научная сфера:философия, экономика



Основные публикации

⦿  «О свободе» (1859)
⦿ «Utilitarianism» (1861) — книга, имевшая большой 

успех в публике
⦿ «Considerations on Representative Government» (1861)
⦿ «An Examination of sir W. Hamilton’s Philosophy» (1865) 

— критический разбор философии Уильяма 
Гамильтона, вместе с изложением собственных 
воззрений автора

⦿ «The Subjection of women» (1869, 4 издания) — 
написанное в защиту женского равноправия

⦿ Система логики



Основные идеи
В 1843 г. он издал «А System of Logic» — наиболее оригинальное его 

произведение. В 1848 г. — «Principles of Political Economy», из которой часто 
цитируется: «К счастью, в законах стоимости нет ничего, что осталось бы 
выяснить современному или любому будущему автору; теория этого предмета 
является завершенной» Написал также множество журнальных статей, 
посвящённых самым разнообразным вопросам философии, политики, экономии 
и литературы. В течение нескольких лет самостоятельно издавал радикальный 
журнал «London and Westminster Review». С 1841 г. состоял в переписке с 
Огюстом Контом, философские и социологические взгляды которого оказали на 
него глубокое влияние.

В области философии самым замечательным произведением Милля 
является его «Система Логики». Логика, по словам М., есть теория 
доказательства. Психология устанавливает законы, по которым в нашем духе 
возникают и группируются чувства, представления и идеи, а логика должна 
установить ясные и несомненные правила для различения истины от лжи, 
верных умозаключений от неверных. Критерием истины является опыт; 
истинным умозаключением можно назвать только такое, которое строго 
согласуется с объективной реальностью, с фактами. Все наше знание имеет 
опытное происхождение. Априорных истин, независимых от опыта, не 
существует. 



Математические аксиомы, несмотря на то что отрицание их 
кажется нам немыслимым, возникают точно так же вследствие опыта, а 
немыслимость отрицания их зависит только от их всеобщности, а также 
от простоты и несложности восприятий пространства и времени, с 
которыми имеет дело математика. Опыт и наблюдение являются 
основанием не только индукции, то есть умозаключения от частного к 
общему, но также и дедукции, то есть умозаключения от общего к 
частному. С чисто формальной стороны в большой посылке силлогизма 
уже содержится заключение, и потому силлогизм не расширял бы нашего 
знания, если бы при построении силлогизма мы действительно исходили 
из общих положений. На самом деле при всяком дедуктивном выводе мы 
заключаем не от общих, а от частных положений. Когда я умозаключаю, 
что я смертен, потому что все люди смертны, то истинным основанием 
моего умозаключения является наблюдение, что все люди, жившие 
раньше меня, умерли. Вывод делается не из общего положения, а из 
отдельных частных случаев, бывших объектом наблюдения. Таким 
образом, и в силлогизме источником нашего знания остаётся опыт и 
наблюдение. 



Вообще сила Милля заключается не в установлении новых 
оригинальных взглядов; он был талантливым и ясным 
систематизатором и популяризатором, и этим объясняется успех 
его произведений. Обладая редким критическим тактом, Милль 
сумел избежать односторонности более оригинальных и 
сильных творческих умов, под влиянием которых он находился; 
но в качестве эклектика он не создал новой школы и только 
содействовал распространению научного отношения к вопросам 
общественной и индивидуальной жизни. На русскую 
экономическую литературу Д.Ж.Милль оказал огромное 
влияние; в XIX веке большинство российских общих курсов 
политической экономии заимствовали от него общий план 
изложения и многие частности. Методологические воззрения 
Милля также воспринимались большинством наших 
экономистов и юристов.



Герберт Спенсер      Herbert Spencer



⦿Дата рождения:27 апреля 1820
⦿Место рождения:Дерби
⦿Дата смерти:8 декабря 1903 (83 

года)
⦿Место смерти: Брайтон
⦿Подданство: Великобритания
⦿Язык(и) произведений:

 английский
⦿Школа/традиция:эволюционизм,  

органическая школа, либерализм, 
позитивизм
⦿Направление: позитивизм
⦿Значительные идеи:

эволюционизм
⦿Оказавшие влияние: Анри Сен-

Симон, Огюст Конт



Работы Спенсера
⦿ «Социальная статика» (1851)
⦿ «Система синтетической философии» (1862-96) — 

Основное сочинение.
⦿ «Человек и государство» (The Man versus the State, 1884)
⦿ «Философия и религия. Природа и реальность 

религии» (Philosophy and Religion. The Nature and Reality 
of Religion, 1885)

⦿ «Надлежащие границы государственной власти» (The 
Proper Sphere of Government, 1843)

⦿ «Образование умственное, моральное и физическое» 
(Education: Intellectual, Moral, Physical, 1861)

⦿ «Факты и комментарии» (Facts and Comments, 1902)
⦿ «Эссе: научные, политические и философские» 

(Essays: Scientific, Political, and Speculative, 3 vol., 1891)
⦿ «Данные этики» (The Data of Ethics, 1879)
⦿ «Справедливость» (Justice, 1891)



Герберт Спенсер (англ. Herbert Spencer; 27 
апреля 1820, Дерби — 8 декабря 1903, Брайтон) — 
британский философ и социолог, один из 
родоначальников эволюционизма, идеи которого 
пользовались большой популярностью в конце XIX 
века, основатель органической школы в социологии; 
идеолог либерализма. Его социологические взгляды 
являются продолжением социологических воззрений 
Сен-Симона и Конта, определённое влияние на 
развитие идеи эволюции оказали Ламарк и К. Бэр, 
Смит и Мальтус.



Воззрения
Во взглядах Спенсера соединились эволюционизм, принцип 

невмешательства (laissez faire) и концепция философии как 
обобщения всех наук, а также другие идейные течения его 
времени. Отсутствие систематического образования и нежелание 
изучать труды предшественников привели к тому, что Спенсер 
черпал знания из тех источников, с которыми ему случилось 
познакомиться.

Ключом к его системе объединённой науки является работа 
«Основные начала» (First Principles, 1862), в первых главах 
которой утверждается, что мы ничего не можем знать о последней 
реальности. Это «непознаваемое» выходит за пределы научного 
исследования, а религия просто пользуется метафорой, чтобы 
хоть как-то его представить и иметь возможность поклоняться 
этой «вещи в себе». Во второй части труда излагается 
космическая теория эволюции (теория прогресса), которую 
Спенсер считает универсальным принципом, лежащим в основе 
всех областей знания и их суммирующим. В 1852 году, за семь лет 
до публикации «Происхождения видов» Ч. Дарвина, Спенсер 
написал статью «Гипотеза развития» (The Development 
Hypothesis), в которой излагалась идея эволюции, во многом 
следовавшая теории Ламарка и К. Бэра. 



Впоследствии Спенсер признал естественный отбор как один 
из факторов эволюции (он автор термина «выживание наиболее 
приспособленных»). Отправляясь от фундаментальных законов 
физики и идеи изменения, Спенсер приходит к пониманию 
эволюции как «интеграции материи, сопровождаемой рассеянием 
движения, переводящей материю из неопределённой, бессвязной 
однородности в определённую, связную разнородность, и 
производящей параллельно тому преобразование сохраняемого 
материею движения». Все вещи имеют общее происхождение, но 
через наследование черт, приобретённых в процессе адаптации к 
окружающей среде, происходит их дифференциация; когда процесс 
приспособления заканчивается, возникает связная, упорядоченная 
Вселенная. В конечном итоге всякая вещь достигает состояния 
полной адаптированности к своему окружению, однако такое 
состояние неустойчиво. Поэтому последняя ступень в эволюции — 
не что иное, как первая ступень в процессе «рассеяния», за 
которым, после завершения цикла, вновь следует эволюция.



Глобальный эволюционизм, всеобщие законы 
эволюции, разработанные Спенсером в «Основных 
началах», распространяются им и на область биологии, 
психологии, социологии, этики (привело его к их 
биологизации).

В 1858 году Спенсер составил план сочинения, 
ставшего главным трудом его жизни, «Системы 
синтетической философии» (A System of Synthetic 
Philosophy), которое должно было включать 10 томов. 
Главные принципы «синтетической философии» 
Спенсера были сформулированы на самом первом этапе 
реализации его программы, в Основных началах. В 
других томах давалась интерпретация в свете этих идей 
различных частных наук. В серию также вошли: 
«Принципы биологии» (The Principles of Biology, 2 vol., 
1864—1867); «Принципы психологии» (The Principles of 
Psychology, в одном томе — 1855, в 2-х томах — 
1870—1872); «Принципы социологии» (The Principles of 
Sociology, 3 vol., 1876—1896), «Принципы этики» (The 
Principles of Ethics, 2 vol., 1892—1893).



В 1858 году Спенсер составил план сочинения, 
ставшего главным трудом его жизни, «Системы 
синтетической философии» (A System of Synthetic 
Philosophy), которое должно было включать 10 томов. 
Главные принципы «синтетической философии» Спенсера 
были сформулированы на самом первом этапе реализации 
его программы, в Основных началах. В других томах 
давалась интерпретация в свете этих идей различных 
частных наук. В серию также вошли: «Принципы 
биологии» (The Principles of Biology, 2 vol., 1864—1867); 
«Принципы психологии» (The Principles of Psychology, в 
одном томе — 1855, в 2-х томах — 1870—1872); 
«Принципы социологии» (The Principles of Sociology, 3 vol., 
1876—1896), «Принципы этики» (The Principles of Ethics, 2 
vol., 1892—1893).

Наибольшую научную ценность представляют его 
исследования по социологии, в том числе два других его 
трактата: «Социальная статика» (Social Statics, 1851) и 
«Социологические исследования» (The Study of Sociology, 
1872) и восемь томов, содержащие систематизированные 
социологические данные, «Описательная социология» 
(Descriptive Sociology, 1873—1881).



Спенсер — основатель «органической школы» в 
социологии. Общество, с его точки зрения, — это 
эволюционирующий организм, подобный живому организму, 
рассматриваемому биологической наукой. Общества могут 
организовывать и контролировать свои собственные процессы 
адаптации, и тогда они развиваются в направлении 
милитаристских режимов; они также могут позволить 
свободную и пластичную адаптацию и тогда превращаются в 
промышленно развитые государства.

Однако неумолимый ход эволюции делает адаптацию 
«не случайностью, но необходимостью». Следствием 
концепции о космической силе эволюции Спенсер считал 
социальную философию laissez-faire. Лежащий в основе этой 
философии принцип индивидуализма ясно изложен в 
«Принципах этики»:

Каждый человек волен делать то, что желает, если не 
нарушает при этом равную свободу любого другого человека.



Социальная эволюция является процессом 
возрастающей «индивидуализации». В 
«Автобиографии» (Autobiography, 2 vol., 1904) 
предстаёт ультраиндивидуалист по характеру и 
происхождению, человек, отличающийся необычайной 
самодисциплиной и трудолюбием, однако почти 
лишённый чувства юмора и романтических 
устремлений. Умер Спенсер в Брайтоне 8 декабря 1903.

Выступал против революций и резко отрицательно 
относился к социалистическим идеям. Считал, что 
человеческое общество, как и органический мир, 
развивается постепенно, эволюционно. Был открытым 
противником образования для малоимущих слоёв 
населения, считал демократизацию образования 
вредной.



Эмпириокритицизм
⦿ Эмпириокритици́зм, (др.-греч. ἐμπειρία — 

опыт и критика, «критика опыта» или 
«критика с позиций опыта»; также 
известен как «Второй позитивизм») — 
философское направление, 
родоначальником которого является 
Рихард Авенариус: отправным пунктом 
теории познания Авенариуса является не 
мышление или субъект, не материя или 
объект, а чистый опыт в том виде, в 
котором он непосредственно познаётся 
людьми.



Представители эмпириокритицизма:
Эрнст Мах (Ernst Mach)



Эрнст Мах (нем. Ernst Mach, 18 февраля 1838, Брюнн, 
Австро-Венгрия, ныне Брно, Чехия — 19 февраля 1916, 
Мюнхен, Германия) — австрийский физик и философ-
позитивист. 

⦿ Дата рождения: 18 февраля 1838
⦿ Место рождения:Брно
⦿ Дата смерти:19 февраля 1916 (78 лет)
⦿ Место смерти:Мюнхен
⦿ Гражданство: Австрия
⦿ Школа/традиция:Позитивизм
⦿ Направление:Западная философия
⦿ Период:Философия XIX века
⦿ Основные интересы:Философия науки
⦿ Значительные идеи:экономия мышления, чисто 

описательная наука
⦿ Оказавшие влияние:О. Конт, Г. Спенсер, Р. Авенариус



Сочинения

⦿ Введение к учению о звуковых ощущениях 
Гельмгольца. — СПБ, 1879.

⦿ Познание и заблуждение. Очерки по психологии 
исследования. (1905) Ч.1./Ч.2.

⦿ Анализ ощущений и отношение физического к 
психическому. — М., 1908.

⦿ Познание и заблуждение. Очерки по психологии 
исследования. — М., 1909.

⦿ Механика. Историко-критический очерк её развития. 
— СПБ, 1909.

⦿ Популярно-научные очерки. — СПБ, 1920.
⦿ Принцип сохранения работы. История и корень её. — 

СПБ, 1909.



Философские взгляды

 
Бюст в венском парке



Философские взгляды Маха получили широкую известность 
в конце XIX — начале XX веков благодаря содержавшейся в них 
попытке разрешить кризис в физике с помощью нового 
истолкования исходных понятий классической (ньютонианской) 
физики. Представлениям об абсолютном пространстве, времени, 
движении, силе и т. п. Мах противопоставил релятивистское 
понимание этих категорий, которые, по Маху, субъективны по 
своему происхождению. В духе субъективного идеализма Мах 
утверждал, что мир есть «комплекс ощущений», соответственно 
задача науки — лишь описывать эти «ощущения».

По Маху, не тела производят ощущения, а комплексы 
ощущений, отличающиеся относительным постоянством, 
получают особые названия и обозначаются как тела. Последними 
элементами являются цвета, звуки и т. д., и мы должны 
исследовать их связь. Наше «я» есть не реальное единство, но 
единство практическое, группа элементов, связанная между собой 
крепче, а с другими группами того же рода — слабее.



Для Маха существует не противопоставление «мира» и «я», 
ощущения и предмета, а только связь элементов. Науке, по его 
мнению, предстоит просто признать эту связь и пользоваться ею 
для выработки ясного понятия о существующем, отказавшись от 
попыток объяснить существование самих элементов.

В области философии физики Мах предложил принцип, 
согласно которому наличие у тела инертной массы является 
следствием гравитационного взаимодействия его со всем 
веществом Вселенной (принцип Маха).

Мах был противником атомизма: поскольку атомы в то время 
были недоступны наблюдению, Мах рассматривал их как своего 
рода гипотезу для объяснения ряда физических и химических 
явлений, без которой можно обойтись. Он утверждал, что 
поскольку молекулы являются мыслительными конструктами и их 
существование не может быть проверено прямым наблюдением, 
нет никакой необходимости представлять их в пространстве трёх, а 
не другого, большего числа измерений.



 
В эпистемологии Махом было введено понятие о мысленном 
эксперименте.
Мах оказал значительное влияние на становление и развитие 
философии неопозитивизма. Его философские взгляды как развитие 
идей классического позитивизма, выдвинутых Огюстом Контом, 
Гербертом Спенсером, стали второй стадией развития позитивизма, 
названной эмпириокритицизм (их также иногда называют махизм по 
имени автора). Субъективно-идеалистические идеи Маха были 
подвергнуты резкой критике В. И. Лениным («Материализм и 
эмпириокритицизм», 1908, изд. 1909) и Г. В. Плехановым (см. 
сборник «Против философского ревизионизма», М., 1935).



Рихард Авенариус
Richard Heinrich Ludwig Avenarius



Рихард Авенариус

⦿ Дата рождения:19 ноября 1843
⦿ Место рождения:Париж
⦿ Дата смерти:18 августа 1896 (52 года)
⦿ Место смерти:Цюрих
⦿ Направление:позитивизм, эмпириокритицизм
 Ри́хард Авена́риус (нем. Richard Heinrich 

Ludwig Avenarius 19 ноября 1843, Париж — 18 
августа 1896, Цюрих) — швейцарский философ, 
профессор философии в Цюрихе (с 1877). 



Сочинения
⦿ Главное сочинение «Kritik der reinen Erfahrung» 

(1888—1890). На рус. яз. «Введение в критику чистого 
опыта» Фр. Карстаньена (пер. Лесевича). — СПб. 1898.

⦿ «Человеческое понятие о мире». — М., 1909.
⦿ «Философия как мышление о мире согласно принципу 

наименьшей меры силы». — СПБ., 1913.
⦿ «О предмете психологии»; пер. с нем. / И. Марков. – М.: 

Московское кн-во, 1911.
⦿ «Философия, как мышление о мире, согласно принципу 

наименьшей меры силы. Пролегомены к критике чистого 
опыта»; пер с нем. / Р. А. Котляр. – Спб.: Образование, 
1913.

⦿ «Человеческое понятие о мире»; пер с нем. / М. 
Самсонов. – М.: Звено, 1909.



Рихард Авенариус родился в 1843 году в Париже. Учился в 
Лейпциге и Берлине. Совместно с В. Вундом он в 1876 году начал 
издавать в Германии "Трехмесячник научной философии", 
оказавший заметное влияние на культурную жизнь Германии. С 
1877 года и до самой смерти он преподавал "индуктивную 
философию" в Цюрихском университете.

В 1877 году Авенариус основал в Лейпциге журнал 
«Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie».

Основатель нового философского учения, названного им 
«эмпириокритицизмом». Авенариус за отправной пункт познания 
принимает не мышление или субъект, не материю или объект, а 
опыт в том виде, в каком он непосредственно познается людьми, а 
потому метод Авенариуса заключается в чистом описании 
эмпирически данного. Учение Авенариуса о «принципиальной 
координации» («без субъекта нет объекта и без объекта нет 
субъекта») отвергает объективную реальность, существующую вне 
и независимо от сознания. 



Объективной истине Авенариус противопоставляет 
биологическую ценность познания по принципу 
наименьшей траты сил. Его целью была разработка 
философии как строгой науки подобно природоведческим 
дисциплинам.

Философия Авенариуса была подвергнута резкой 
критике Лениным в работе «Материализм и 
эмпириокритицизм». Она оказала серьёзное влияние на 
физиков XX века, например, об этом свидетельствует 
Шрёдингер.



Логи́ческий позитивизм 
Логи́ческий позитиви́зм (англ. Logical positivism) — 

(логический эмпиризм или неопозитивизм) является школой 
философии, которая включает в себя эмпиризм, идею о том, что для 
познания мира необходимы наблюдаемые доказательства, 
опирающийся на рационализм, основанный на математических и 
логико-лингвистических конструкциях в эпистемологии. Логический 
позитивизм утверждает, что мир познаваем, надо только избавиться 
от ненаблюдаемого. 

Логический позитивизм еще часто называют логическим 
эмпиризмом. Он имеет своим предшественником Дэвида Юма, 
который отвергал претензии на знание таких метафизических 
вопросов, как существование Бога и бессмертие души, так как идеи, 
на которых эти претензии основываются, не могут быть прослежены 
к простым чувственным впечатлениям, являющимися их источником.

 По-видимому существует четкое разделение между двумя типами 
утверждений. Один из типов включает утверждения в том виде, как 
они высказаны в эмпирической науке, их значение может быть 
определено логическим анализом, или, более точно, сведением к 
простым предложениям об эмпирически данном.



Развитие логического позитивизма

Начальное влияние на развитие раннего логического 
позитивизма оказали философы науки Эрнст Мах и 
Людвиг Витгенштейн.Э. Мах оказал очевидное влияние на 
развитие логического позитивизма, рассуждая о 
метафизике, единстве науки и интерпретации 
теоретических терминов в науке. Также Мах выдвинул 
доктрины редукционизма и феноменализма.



Л. Витгенштейн ввёл несколько доктрин 
логического позитивизма в своей работе «Логико-
философский трактат» (Tractatus logico-philosoficus). В 
этом трактате он подчеркнул основные положения 
логического позитивизма:
⦿ язык есть граница мышления (то есть они совпадают).
⦿ есть только один мир, мир фактов и событий. Они 

описываются различными естественными науками.
⦿ Предложение — картина мира, так как имеет с миром 

одну и ту же логическую форму. «Если бы мир был 
нелогичным, его нельзя было бы представить в форме 
предложения»

⦿ Сложные предложения состоят из элементарных, 
которые непосредственно соотносятся с фактами

⦿ Высшее невыразимо (то есть этику, эстетику, религию 
нельзя познавать фактами)

⦿ Основными читателями этого трактата были основатели 
«Венского кружка» (20-е годы XX века).



Основные тезисы
Логический позитивизм, отвергающий 

метафизику и стремящийся познать мир только с 
помощью эмпирических доказательств и с 
использованием естественных наук, включает в 
себя два важных тезиса:

⦿ решение философской проблемы требует 
логического анализа языка, на котором 
формулируется проблема, и поэтому логика 
играет центральную роль в философии;

⦿ любая значимая теория, не являющаяся чисто 
логической или математической, должна быть 
доступна эмпирической проверке.



Логический позитивизм Р. Карнапа
 «Истинность философских утверждений невозможно 

доказать» — Р. Карнап
Одно из самых сильных влияний на развитие 

логического позитивизма оказал немецкий философ 
Рудольф Карнап, один из наиболее значимых 
представителей «Венского кружка». Очень известны такие 
его работы как «Логические основания вероятности» 
(Logical Foundations of Probability, 1950) и «Континуум 
индуктивных методов» (The Continuum of Inductive Methods, 
1951). Анализ Карнапом философских проблем, включая 
обсуждение принципа проверки, содержится в его 
сочинениях, посвященных теории познания и философии 
науки. Карнап доказывает, что в различных областях 
естественных и социальных наук используется один общий 
метод проверки гипотез и теорий, а понятия, используемые



в этих областях, могут быть сведены, с помощью особых 
«предложений сведения» (операциональных определений и 
постулатов значения), к одному общему базису — понятиям, 
которые мы употребляем для описания знакомого всем 
физического мира, нас окружающего (т. н. физикализм). 
Важным результатом Карнапа в анализе соотношения 
теории и опыта является строго формализованная 
количественная теория логической вероятности, то есть 
степени индуктивного, или вероятностного, подтверждения 
теории.

Научные предложения бывают либо аналитическими, 
либо синтетическими. Аналитические предложения 
логически необходимы и самодостаточны (пример: тела 
протяженны). Истинность синтетических предложений 
устанавливается эмпирическим путём (пример: на столе 
лежит книга).



Для доказания научности теорий используется 
верификация. Верификация — процедура проверки 
истинных знаний. Она предполагает, что сложные 
предложения нужно разделить на протокольные. Истинность 
протокольных предложений абсолютно несомненна, так как 
соответствует наблюдаемой действительности. Форма 
протокольного предложения выглядит так: «NN наблюдал 
такой-то и такой-то объект в такое-то время и в таком-то 
месте». Сведение сложных предложений к протокольным 
называется редукцией. Таким образом, вся деятельность 
учёного сводится к проверке протокольных предложений и 
их обобщению. Основываясь на редукции, «Венский 
кружок» во главе с Р. Карнапом замахивается на создание 
единой научной теории — «Фундамент единой науки», то 
есть протокольные предложения которые держат науку 
наверху обобщения. В 40е — 50е годы эта теория будет 
пересмотрена на основе физики.



 
Широко известна работа Карнапа, посвящённая 

концепциям логического позитивизма, «Преодоление 
метафизики посредством логического анализа языка» (Die 
Überwindung der Methaphysik durch logische Analyse der 
Sprache, 1932) 



«Венский кружок»
«Ве́нский кружо́к» (нем. Wiener Kreis) — название сообщества 

учёных, регулярно собиравшихся в Вене с конца 20-х и до середины 30-
х годов XX века. Руководителем кружка был профессор кафедры 
индуктивных наук Мориц Шлик. С деятельностью «Венского кружка» 
связывают зарождение философского логического позитивизма.

Введение
Группа философов и учёных, сформированная и организованная 

профессором Морицом Шликом при кафедре индуктивных наук 
Венского университета в 1922 году, получила название «Венский 
кружок» и стала идейным ядром логического позитивизма 
(неопозитивизма). В работе кружка принимали участие: математик Курт 
Гёдель, логик Рудольф Карнап, социолог Отто Нейрат, физик Герберт 
Фейгль, Филипп Франк, Фридрих Вайсманн и математик Ханс Хан. В 
1929 году на конференции в Праге Нейрат от имени кружка выступил с 
манифестом «Научное понимание мира. Венский кружок», в котором 
были сформулированы основные принципы неопозитивизма. 



В Манифесте были указаны те направления философской и 
научной мысли, продолжателями которых считали себя члены 
кружка:

1. Позитивизм и эмпиризм: Юм, Просвещение, Конт, Милль, 
Авенариус, Мах;

2. Основания, цели и методы эмпирического исследования: 
Гельмгольц, Риман, Мах, Пуанкаре, Энрике, Дюэм, Больцман, 
Эйнштейн;

3. Логистика и её применение к действительности: Лейбниц, 
Пеано, Фреге, Шредер, Рассел, Уайтхед, Витгенштейн;

4. Аксиоматика: Пеано, Вайлати, Гильберт;
5. Эвдемонизм и позитивистская социология: Эпикур, Юм, 

Бентам, Милль, Конт, Фейербах, Маркс, Спенсер, Мюллер-Лиер, 
Попер-Линкеус, Карл Менгер (отец)». 

Представители Венского кружка
Кружок состоял из многих выдающихся лиц и стал идейным 

центром неопозитивизма.
Основателем кружка считают Морица Шлика, немецко-

австрийского философа, который стал основателем и впоследствии 
одним из лидеров логического позитивизма.



⦿ Курт Гёдель был логиком и философом науки. Наиболее 
известное достижение Гёделя — это сформулированные и 
доказанные им теоремы о неполноте, которые гласят, что 
любой язык, достаточно сильный для определения 
натуральных чисел (например, логика второго порядка или 
русский язык), является неполным. То есть содержит 
высказывания, которые нельзя ни доказать, ни 
опровергнуть, исходя из аксиом языка. Доказанные Гёделем 
теоремы имеют широкие последствия как для математики, 
так и для философии.

⦿ Рудольф Карнап — немецко-американский философ и 
логик, ведущий представитель логического позитивизма и 
философии науки. Он активно участвовал в ряде 
радикальных неопозитивистских концепций и отрицал 
мировоззренческий характер философии. Карнап также 
развил теорию логического синтаксиса (раздел формальной 
логики, изучающий правильность построения выражений, 
безотносительно к тому, есть ли у этих выражений 
логические значения и если есть, то какие именно).



⦿Ханс Хан (Ганс Хан) — австрийский математик, внёсший вклад в 
развитие функционального анализа, топологии, теории множеств, 
вариационного исчисления, вещественного анализа, и теории порядка. 
Вклад Хана в математику включает также принцип равномерной 
ограниченности.
⦿Нейрат Отто (1882—1945 гг.) — австрийский философ, социолог; был 

одним из организаторов и лидеров Венского кружка. Считая 
установление единства знаний важнейшей задачей философии науки, 
Нейрат полагал, что его можно достичь с помощью единого, 
универсального языка, опирающегося на язык физики и математики. С 
помощью такого языка можно установить логические связи между 
науками. Выработать общую методологию, проанализировать 
основные понятия и разработать классификацию наук. 
⦿Филипп Франк — известный американский философ и физик, 

рассматривал философию науки как «потерянное связующее звено» 
между наукой и философией и стремился не только дать философские 
интерпретации научных дисциплин, но и установить связи последних с 
историческими направлениями философии, такими как идеализм и 
материализм. Внёс весомый вклад в позитивистские концепции по 
вопросам философии естествознания.



Фридрих Людвиг Готлоб Фреге
Friedrich Ludwig Gottlob Frege



Фридрих Людвиг Готлоб Фреге

⦿ Дата рождения:8 ноября 1848
⦿ Место рождения:Висмар
⦿ Дата смерти:26 июля 1925 (76 лет)
⦿ Место смерти: Бад Клайнен

Фридрих Людвиг Готлоб Фреге (Friedrich Ludwig 
Gottlob Frege, 8 ноября 1848, Висмар — 26 июля 1925, 
Бад Клайнен) — немецкий логик, математик и 
философ. Представитель школы аналитической 
философии.

Сформулировал идею логицизма, то есть 
направление в основаниях математики и философии 
математики, основным тезисом которого является 
утверждение о «сводимости математики к логике». 



Основные работы
⦿Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle 

a. S., 1879 (Исчисление понятий, или подражающий арифметике формальный язык чистого 
мышления.)
⦿Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der 

Zahl, Breslau, 1884 (Основы арифметики: логически-математическое исследование о 
понятии числа.)
⦿«Funktion und Begriff»: Vortrag gehalten in der Versammlung vom 9. Januar 1891 der Jenaischen 

Gesellschaft für Medizin und Naturwissenschaft, Jena, 1891 (Функция и понятие.)
⦿«Über Sinn und Bedeutung», Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, (1892): 25-50 

(О смысле и значении.)
⦿«Über Begriff und Gegenstand», Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie, XVI 

(1892): 192—205 (О понятии и предмете.)
⦿Grundgesetze der Arithmetik, Jena: Verlag Hermann Pohle, Band I (1893), Band II (1903) 

(Основные законы арифметики.)
⦿«Was ist eine Funktion?», в кн: Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten 

Geburtstage, February 20, 1904, S. Meyer (ed.), Leipzig, 1904, pp. 656–666 (Что такое 
функция?)
⦿«Der Gedanke. Eine logische Untersuchung», в кн: Beiträge zur Philosophie des Deutschen 

Idealismus I (1918—1919): 58-77 (Мысль. Логическое исследование.)
⦿«Die Verneinung», в кн: Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus I (1918—1919): 

143—157 (Отрицание.)
⦿«Gedankengefüge», в кн: Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus III (1923): 36-51 

(Устройство мысли.)



Вклад в логику и философию языка
Вклад Фреге в логику многие сравнивают с вкладом Аристотеля, 

Курта Гёделя и Альфреда Тарского. Его революционное сочинение 
Begriffsschrift (Исчисление понятий) (1879) положило начало новой эпохе 
в истории логики. В Begriffsschrift Фреге с совершенно новых позиций 
пересмотрел ряд математических проблем, включая ясную трактовку 
понятий функции и переменных. Он, по сути дела, изобрел и 
аксиоматизировал логику предикатов, благодаря своему открытию 
кванторов, использование которых постепенно распространилось на всю 
математику и позволило решить средневековую проблему множественной 
общности. Эти достижения открыли дорогу к теории описаний Бертрана 
Рассела и Principia Mathematica (написанной Расселом вместе с 
Альфредом Уайтхедом), и знаменитой гёделевской теореме о 
неполноте.  Фреге ввел различение между смыслом (нем. Sinn) и 
значением (нем. Bedeutung) понятия, обозначаемого определенным 
именем (так называемый треугольник Фреге или семантический 
треугольник: знак—смысл—значение). Под значением в рамках его 
системы представлений понималась предметная область, соотнесенная с 
неким именем. 



Людвиг Витгенштейн
Ludwig Josef Johann Wittgenstein



Людвиг Витгенштейн
⦿  Дата рождения:  26 апреля 1889
⦿ Место рождения:  Вена, Австро-Венгрия
⦿ Дата смерти:29 апреля 1951 (62 года)
⦿ Место смерти: Кембридж, Великобритания
⦿ Школа/традиция:Аналитическая философия
⦿ Направление:Западная Философия
⦿ Период:Философия XX века
⦿ Основные интересы:Метафизика, Лингвистика, Эпистемология, 

Логика, Философия языка, Философия математики
⦿ Значительные идеи:Структура языка определяет структуру мира 

{ранние}
⦿  Значение слова есть употребление в контексте языковой игры 

{поздние}
⦿ Оказавшие влияние:А. Августин, О. Вайнингер, И. Кант, С. 

Кьеркегор, Дж. Э. Мур, Б. Рассел, Г. Фреге, А. Шопенгауэр
⦿ Последователи:Э. Анскомб, Г. фон Вригт, Д. Деннет, С. Крипке, 

Н. Малкольм, Дж. Остин, Дж. Сёрль, Г. Райл, Рамсей, Б. Рассел, 
Р. Рорти, Дж. Уиздом, Дж. Хадсон



Труды:
⦿ Витгенштейн Л. Логико-философский 

трактат. М., 1958 
Витгенштейн Л. Философские исследования. 
– В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. 
16. М., 1985 
Витгенштейн Л. О достоверности. – Вопросы 
философии, 1991, № 2 
Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. – В кн.: 
Современная аналитическая философия, 
вып. 3. М., 1991 
Витгенштейн Л. Голубая книга и Коричневая 
книга. – В кн.: Современная аналитическая 
философия, вып. 3. М., 1991 
Витгенштейн Л. Философские работы, тт. 1–2. 
М., 1994



Лю́двиг Йо́зеф Иога́нн Витгенште́йн (нем. Ludwig 
Josef Johann Wittgenstein; 26 апреля 1889, Вена — 29 
апреля 1951, Кембридж) — австро-английский философ, 
один из основателей аналитической философии и один из 
самых ярких мыслителей XX века. Общепризнанно, что 
Витгенштейн осуществил целых две революции в 
западной философии.

Первая произошла, когда его «Логико-философский 
трактат» вдохновил Венский кружок на создание 
программы логического позитивизма. Вторая случилась, 
когда его идеи о природе и устройстве языка, изложенные 
в «Философских исследованиях», породили британскую 
лингвистическую философию, или философию 
обыденного языка. 



Логико-философский трактат
Структурно «Логико-философский трактат» представляет собой семь афоризмов, 

сопровождаемых разветвлённой системой поясняющих предложений. Содержательно он 
предлагает теорию, решающую основные философские проблемы через призму 
отношения языка и мира.

Язык и мир — центральные понятия всей философии Витгенштейна. В 
«Трактате» они предстают как «зеркальная» пара: язык отражает мир, потому что 
логическая структура языка идентична онтологической структуре мира.

Мир состоит из фактов, а не из объектов, как полагается в большинстве 
философских систем. Мир представляет весь набор существующих фактов. Факты могут 
быть простыми и сложными.

Объекты суть то, что, вступая во взаимодействие, образует факты. Объекты 
обладают логической формой — набором свойств, которые позволяют им вступать в те 
или иные отношения.

В языке простые факты описываются простыми предложениями. Они, а не имена, 
являются простейшими языковыми единицами. Сложным фактам соответствуют сложные 
предложения.

Весь язык — это полное описание всего, что есть в мире, то есть всех фактов.
Язык допускает также описание возможных фактов. Так представленный язык целиком 
подчиняется законам логики и поддаётся формализации. Все предложения, нарушающие 
законы логики или не относящиеся к наблюдаемым фактам, полагаются Витгенштейном 
бессмысленными. Так, бессмысленными оказываются предложения этики, эстетики и 
метафизики.



Важно понимать, что Витгенштейн отнюдь не намеревался тем самым 
лишить значимости области, которые его самого волновали чрезвычайно, но 
утверждал бесполезность в них языка. «О чем невозможно говорить, о том 
следует молчать» — таков последний афоризм «Трактата».

Философы Венского кружка, для которых «Трактат» стал настольной 
книгой, не приняли этого последнего факта, развернув программу, в которой 
«бессмысленное» стало тождественным «подлежащему элиминации». Это 
стало одной из главных причин, побудивших Витгенштейна пересмотреть свою 
философию.

Результатом пересмотра стал комплекс идей, в котором язык 
понимается уже как подвижная система контекстов, «языковых игр», 
подверженная возникновению противоречий, связанных с неясностью смыслов 
используемых слов и выражений, которые должны устраняться путём 
прояснения последних. Прояснение правил употребления языковых единиц и 
устранение противоречий и составляет задачу философии.

Новая философия Витгенштейна представляет собой скорее набор 
методов и практик, чем теорию. Он сам полагал, что только так и может 
выглядеть дисциплина, постоянно вынужденная приспосабливаться к своему 
меняющемуся предмету. Взгляды позднего Витгенштейна нашли сторонников 
прежде всего в Оксфорде и Кембридже, дав начало лингвистической 
философии.



 
Бертран Рассел
Bertrand Russell



Бертран Рассел
⦿ Дата рождения:18 мая 1872
⦿ Место рождения:Треллек, графство Монмутшир, Уэльс
⦿ Дата смерти:2 февраля 1970 (97 лет)
⦿ Место смерти: Пенхриндейдрайт, графство Гвинед, Уэльс
⦿ Гражданство: Великобритания
⦿ Школа/традиция:Аналитическая философия
⦿ Направление: Западная философия
⦿ Период:Философия XX века
⦿ Основные интересы:Эпистемология, Логика, Математика, Философия 

языка, Философия науки, Этика, Религия
⦿ Значительные идеи:Логический атомизм, теория дескрипций, 

Парадокс Рассела
⦿ Оказавшие влияние:Лейбниц, Юм, Мур, Фреге, Уайтхед, 

Витгенштейн, Милл
⦿ Последователи:Ричард Докинз, Витгенштейн, Айер, Карнап, Гёдель, 

Поппер, Куайн, Хомский



Сочинения:
⦿ Scientific method in philosophy, Oxf., 1914; Our knowledge 

of the external world..., Chi. ‒ L., 1915; Principles of social 
reconstruction, L., 1916; The problems of philosophy, L., 
[1920]; The analysis of mind, N. Y. ‒ L., 1924; Religion and 
science, N. Y., 1935; Power: a new social analysis, N. Y., 
[1938]; Philosophy and politics, L., 1947; Introduction to 
mathematical philosophy, L., 1953; The analysis of matter, N. 
Y. ‒ L., [1954]: Logic and knowledge, L., 1956; Mysticism and 
logic, N. Y., 1957; My philosophical development, N. Y., 1959; 
Fact and fiction, L., 1961; An inquiry into meaning and truth, 
L., [1967]; The autobiography of Bertrand Russell, v. 1‒3, L., 
1967‒69; в рус. пер. ‒ Германская социал-демократия, 
СПБ, 1906; Проблемы философии, СПБ, 1914; 
Воздействие науки на общество, М., 1952; Человеческое 
познание. Его сфера и границы, М., 1957; Почему я не 
христианин, М., 1958; История западной философии, М., 
1959.



Бе́ртран А́ртур Уи́льям Ра́ссел (англ. Bertrand 
Arthur William Russell, 3rd Earl Russell; 18 мая 1872 
года — 2 февраля 1970 года) — английский 
математик, философ и общественный деятель. Рассел 
проделал сложную философскую эволюцию, которую 
он сам определял как переход от платоновской 
интерпретации пифагореизма к юмизму. Создал 
концепцию «логического атомизма» и разработал 
теорию дескрипций. Рассел считал, что математика 
может быть выведена из логики.



Философия и математика
Профессор Рассел является автором множества работ в области 

математической логики. Важнейшая из них — «Начала математики» 
(1910—1913) (в соавторстве с А. Уайтхедом) — доказывает соответствие 
принципов математики принципам логики и возможность определения основных 
понятий математики в терминах логики. Отмечалось, что вклад Рассела в 
математическую логику является наиболее значительным и фундаментальным со 
времен Аристотеля.

Рассел считал, что философию можно сделать наукой (а к этому понятию 
он относил только технические науки), выразив её основные построения в 

терминах логики. Этому был посвящен ряд его работ. Такому же детальному 
анализу была подвергнута и психология.

Книга Рассела «Проблемы философии» (1912) до сих пор считается в 
англосаксонских странах лучшим введением в философию. Он также автор 
широко известной «Истории западной философии» (1945) — изложение 
основных философских концепций с античности и до времени написания 
работы.

Известен он и как популяризатор теории относительности Эйнштейна: 
«Азбука относительности» (1925). Вопросам языка и познания посвящена его 
обобщающая работа «Человеческое познание: его сфера и границы» (1948).
Рассел был активным сторонником ядерного разоружения



Взгляды
Рассел широко известен своими сочинениями и публичными 

лекциями на социальные и этические темы, а также своей 
общественной деятельностью. Он был убежден, что предложения, в 
которых утверждается желательность чего-либо как этической цели 
или внутренне значимого или конечного блага, суть выражения 
эмоций и поэтому не могут быть истинными либо ложными. Однако 
это не означает, что следует стремиться к преодолению этических 
чувств. Мотивом собственной деятельности Рассел считал 
стремление по возможности объединить и гармонизировать желания 
человеческих существ. Преследуя эту цель, он много писал на такие 
темы, как международные отношения, экономика, образование: 
«Перспективы индустриальной цивилизации» (1923), «Образование 
и благосостояние» (1926), «Брак и мораль» (1929); «Завоевание 
счастья» (1930), «Власть» (1938), «Власть и личность» (1949), 
«Пружины человеческой деятельности» (1952), «Воздействие науки 
на общество» (1952).

Рассел написал множество работ, посвященных религии и 
церкви, очертив те многовековые претензии к церковным 
институциям и религиозным догматам, которые не давали покоя 
многим мыслителям. Известна его лекция, позднее изданная 
отдельной брошюрой «Почему я не христианин».



Его аналитический ум позволял ему подчас очень точно 
характеризовать очевидные черты общественных, политических, 
религиозных течений. В сочетании с иронией и авторским талантом, это 
породило множество интервью, статей, эссе, выступлений. Работы 
«Происхождение фашизма», «О ценности скептицизма», «Свободомыслие и 
официальная пропаганда».

Задача будущих ученых - установить, во сколько обойдется в расчете 
на одну голову убедить детей в том, что снег черный, и насколько дешевле 
убедить их в том, что он темно-серый... Хотя эта наука массовой психологии 
будет прилежно изучаться, ее изучение ограничится строгими рамками 
правящего класса. Простому народу не дадут знать, как возникают его 
убеждения. Когда эта техника усовершенствуется, любое правительство, 
контролирующее воспитание нового поколения, может держать в 
подчинении своих подданных, не нуждаясь в армии или полиции 

Патриотизм - это готовность убивать и быть убитым по пошлым 
причинам

Мало по малу, селективным размножением, врождённые различия 
между правящим классом и простыми людьми будут расти, пока не 
достигнут кардинальных отличий родов. Восстание плебеев станет настолько 
же невероятным, как организация восстания овец против производителя 
баранины.

Либеральные и неортодоксальные взгляды Рассела привели к тому, 
что ему было запрещено преподавать в Сити-колледже в Нью-Йорке и — 
одно время — в Кембриджском университете в Англии.



Основные идеи Венского Кружка
На формирование идейных установок Венского кружка 

значительное воздействие оказал махизм, пользовавшийся большим 
влиянием в Венском университете, с его эмпиризмом и негативным 
отношением к традиционной «метафизике». Основные концепции, на 
которых основывался Венский кружок, — это идеи «Логико-философского 
трактата» Л. Витгенштейна. Одной из идей является: реальность устроена 
так же, как формальный язык логики: имеются «атомарные» предложения, 
из которых с помощью логических связок, кванторов и операторов 
образуются сложные, «молекулярные» предложения. Всякое молекулярное 
предложение может быть разложено на составляющие его атомарные 
предложения.Они считали, что их основная задача заключается в том, 
чтобы выделить в науке “слой наиболее простых – протокольных   
предложений” и показать, каким образом к ним можно свести все остальные 
научные предложения». Потому что протокольные предложения являются, 
несомненно, истинными. Это научное знание должно было подтвердиться 
эмпирическим обоснованием, но план оказался утопией. 



Распад
В 30х годах члены Венского кружка активно 

разрабатывают идеи неопозитивизма. В 1936г — в 
Австрии, своим аспирантом, убит Мориц Шлик; 
деятельность кружка в Австрии прекращается.

1938г — Венский кружок распался, а с 
захватом Австрии нацистской Германией — 
окончательно прекратил своё существование. 
Большинство членов кружка эмигрировали в США, 
где постепенно сложилось благодаря им сильное 
позитивистское течение, частично смыкающееся с 
прагматизмом.



Постпозитивизм. 

⦿ Постпозитиви́зм — общее название для 
нескольких школ философии науки, 
объединённых критическим отношением к 
эпистемологическим учениям, которые были 
развиты в рамках неопозитивизма и 
обосновывали получение объективного 
знания из опыта.



Представители постпозитивизма:
Карл Раймунд Поппер  

Karl Raimund Popper

Дата рождения:28 июля 1902
Место рождения:Вена, Австро-
Венгрия
Дата смерти:17 сентября 1994 (92 
года)
Место смерти:Лондон, 
Великобритания
Школа/традиция:Критический 
рационализм
Значительные идеи:Открытое 
общество, 
Фальсифицируемость
Последователи:Агасси, Джозеф



Работы Карла Поппера
⦿ Логика исследования (Logik der Forschung, в рус. переводе «Логика и рост научного 

знания»), — 1935
⦿ Открытое общество и его враги (The Open Society and Its Enemies), т. 1, — 1945, Вена 
⦿ второе издание (переработанное) — 1952
⦿ третье издание (переработанное) — 1957
⦿ четвёртое издание (переработанное) — 1962
⦿ пятое издание (переработанное) — 1966
⦿ репринт — 1969, 1973, 1977, 1980, 1986, 1991
⦿ Нищета историцизма (The Poverty of Historicism), — 1957
⦿ Предположения и опровержения: рост научного знания (Conjectures and Refutations: The 

Growth of Scientific Knowledge), — 1963
⦿ Открытое общество и его враги (The Open Society and Its Enemies), т. 2, — 1965
⦿ Объективное знание: эволюционный подход (Objective Knowledge: An Evolutionary 

Approach.), — 1972 
⦿ второе издание (исправленное и дополненное с которого сделан русский перевод), — 

1979
⦿ Постскриптум к «Логике научного открытия» (Postscript to the Logic of Scientific 

Discovery), т. 1 — 3, — 1982
⦿ Неоконченный поиск: интеллектуальная автобиография (Unended Quest: An Intellectual 

Autobiography), — 1992



Сэр Карл Раймунд По́ппер (нем. Karl Raimund Popper; 
28 июля 1902 — 17 сентября 1994) — австрийский и 
британский философ и социолог. Один из самых 
влиятельных философов науки XX столетия. Поппер 
наиболее известен своими трудами по философии науки, а 
также социальной и политической философии, в которых он 
критиковал классическое понятие научного метода, а также 
энергично отстаивал принципы демократии и социального 
критицизма, которых он предлагал придерживаться, чтобы 
сделать возможным процветание открытого общества.

К.Поппер является основоположником философской 
концепции критического рационализма. Он описывал свою 
позицию следующим образом: «Я могу ошибаться, а вы 
можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, 
приблизимся к истине».



Поппер и Хошл



Фальсифицируемость 
 эпистемология

Карл Поппер внёс большой вклад в разработку принципов 
научного познания. Для решения философской проблемы демаркации 
(отделения научного знания от ненаучного), он предложил критерий 
фальсифицируемости, который также известен как критерий 
Поппера. В своих работах Поппер рассматривал многие философские 
проблемы, такие как проблема индукции, сформулированная еще Д.
Юмом, и т.н. трансцендентальный вопрос И.Канта. Поппер, 
признавая объективность и абсолютность истины, отвергал 
индуктивный характер научных гипотез, и считал что научные 
гипотезы появляются в результате априорных суждений, которые, 
однако, могут быть подвержены ошибкам (принцип фаллибилизма). 
В этом Поппер не согласен с Кантом, который полагал что 
апостериорное знание о мире, основывается на истинных априорных 
интуициях. Поппер доказывал что требовать что бы научное знание 
было оправданно - нерационально.

Основная статья: Фальсифицируемость



Именно К.Поппер ввёл понятие фальсифицируемости (лат. 
falsus — ложный) — необходимого условия признания теории или 
гипотезы научной. Представители логического позитивизма в 
качестве критерия демаркации науки и не-науки выдвинули принцип 
верификации. Поппер показал необходимость, но недостаточность 
этого принципа, и предложил в качестве дополнительного критерия 
демаркации метод фальсифицируемости: только та теория научна, 
которая может быть принципиально опровергнута опытом. «Догму 
значения или смысла и порождаемые ею псевдопроблемы можно 
устранить, если в качестве критерия демаркации принять критерий 
фальсифицируемости, то есть по крайней мере, асимметричной или 
односторонней разрешимости. Согласно этому критерию, 
высказывания или системы высказываний содержат информацию об 
эмпирическом мире только в том случае, если они обладают 
способностью прийти в столкновение с опытом, или более точно — 
если их можно систематически проверять, то есть подвергнуть (в 
соответствии с некоторым „методологическим решением“) 
проверкам, результатом которых может быть их опровержение».



Поппер обернул возможность постоянно ошибаться в пользу 
науки и сказал: «научное исследование должно быть посвящено тому, 
чтобы не подтверждать научную теорию, а опровергать ее. К научным 
отнести только те теории, для которых можно найти потенциальные 
фальсификаторы, то есть противоречащие теории предположения, 
истинность которых опять же обнаруживается в опыте». 
Методологическое правило Поппера: «ученый, найдя такой 
фальсификатор должен немедленно отказаться от своей теории и 
разрабатывать следующую теорию». В смене научных теорий и 
заключается позитивная роль ошибки.

Основная статья: Логика и рост научного знания
Поппер считал что рост научного знания происходит, не за счет 

оправдания имеющихся теорий, а за счет критики гипотез, которые 
предлагаются для решения новых проблем. Карл Поппер изучал 
отношения между конкурирующими и сменяющими друг друга 
научными теориями:

В процессе развития знания растет глубина и сложность 
решаемых проблем, но эта сложность зависит от самого уровня науки 
на определенном временном этапе её развития.

Переход от одной теории к другой не выражает никакого 
накопления знания (новая теория состоит из новых проблем, 
порождаемых ею).



Целью науки является достижение 
высокоинформативного содержания.

Концепция Поппера о соперничающих теориях 
сравнима с концепцией естественного отбора когда в ходе 
селекции выбирается наиболее приспособленный 
представитель рода («вооруженная борьба за выживание 
наиболее достойной теории»).

В своих поздних работах Поппер, выдвинул гипотезу 
трех миров:
⦿мир физических объектов и состояний
⦿мир психических и ментальных состояний сознания
⦿мир объективного содержания мышления (сюда входят 

содержание научных гипотез, литературные произведения и 
другие независящие от субьективного восприятия объекты).



Критика Карла Поппера

Карл Поппер был известным критиком 
логического позитивизма, который 
опубликовал книгу «Logik der Forschung» в 1934 
году (Логика научного открытия, опубликована 
в 1959 году). В этой книге он утверждал, что 
позитивистский критерий верификации 
является слишком строгим критерием для 
науки, и он должен быть заменен критерием 
фальсификации. Поппер считал, что 
фальсификация является лучшим критерием 
для науки, поскольку в данном случае не 
приходится прибегать к философским 
проблемам, связанным с проверкой индукцией, 
и это оправдывает научность теорий, которые 
не вписываются в рамки верификации.



Томас Сэмюэл Кун
Thomas Samuel Kuhn

⦿Дата рождения:18 июля 1922
⦿Место рождения:Цинциннати, Огайо, США
⦿Дата смерти:17 июня 1996 (73 года)
⦿Место смерти: Кембридж, Массачусетс, США
⦿Гражданство:США
⦿Школа/традиция:Аналитическая философия
⦿Направление:Западная философия
⦿Период:Философия XX века
⦿Основные интересы:Философия науки
⦿Значительные идеи:«смена парадигм», диспропорциональность, 

нормальная наука
⦿Оказавшие влияние:Ж. Пиаже, М. Полани
⦿Последователи:П. Фейерабенд, М. Ротбард (и многие последующие 

философы науки)



Научная деятельность
Основная статья: Структура научных революций

Наиболее известной работой Томаса Куна считается — «Структура 
научных революций» (The Structure of Scientific Revolutions, 1962), в которой 
рассматривается теория о том, что науку следует воспринимать не как 
постепенно развивающуюся и накапливающую знания по направлению к истине, 
но как явление, проходящее через периодические революции, называемые в его 
терминологии «сменами парадигм» (англ. paradigm shift). Изначально 
«Структура научных революций» была опубликована в виде статьи для 
«Международной энциклопедии унифицированной науки» («International 
Encyclopedia for Unified Science»), издаваемой Венским кружком логических 
позитивистов, или неопозитивистов. Огромное влияние, которое оказало 
исследование Куна, можно оценить по той революции, которую она 
спровоцировала даже в тезаурусе истории науки: помимо концепции «смены 
парадигм», Кун придал более широкое значение слову «парадигма», 
использовавшемуся в лингвистике, ввёл термин «нормальная наука» для 
определения относительно рутинной ежедневной работы учёных, действующих в 
рамках какой-либо парадигмы, и во многом повлиял на использование термина 
«научные революции» как периодических событий, происходящих в различное 
время в различных научных дисциплинах, — в отличие от единой «Научной 
Революции» позднего Ренессанса.



Во Франции концепция Куна стала соотноситься с 
теориями Мишеля Фуко (соотносились термины 
«парадигма» Куна и «эпистема» Фуко) и Луи Альтюссера, 
хотя те скорее занимались историческими «условиями 
возможного» научного дискурса. (В действительности 
мировоззрение Фуко было сформировано под влиянием 
теорий Гастона Башляра, который независимо разработал 
точку зрения на историю развития науки, схожую с 
кунновской.) В отличие от Куна, рассматривающего 
различные парадигмы в качестве несопоставимых, по 
концепции Альтюссера, наука имеет кумулятивную природу, 
хоть данная кумулятивность и дискретна.

Работа Куна весьма широко используется в 
социальных науках — например, в постпозитивистско-
позитивистской дискуссии в рамках теории международных 
отношений.



Этапы научной революции
Основная статья: Смена парадигм

 Ход научной революции по Куну:
⦿ нормальная наука — каждое новое открытие поддаётся 

объяснению с позиций господствующей теории;
⦿ экстраординарная наука. Кризис в науке. Появление 

аномалий — необъяснимых фактов. Увеличение 
количества аномалий приводит к появлению 
альтернативных теорий. В науке сосуществует множество 
противоборствующих научных школ;

⦿ научная революция — формирование новой парадигмы.



И́мре Ла́катос

И́мре Ла́катос (по-венгерски Лакатош — венг. 
Imre Lakatos, настоящие имя и фамилия Аврум 
Липшиц; 9 ноября 1922, Дебрецен — 2 февраля 1974, 
Лондон) — английский философ венгерского 
происхождения, один из представителей 
постпозитивизма.



Труды:

⦿ Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как 
доказываются теоремы. Пер. 
И. Н. Веселовского.— М.: Наука, 1967.

⦿ Лакатос И. Фальсификация и методология 
научно-исследовательских программ.— М.: 
Медиум, 1995.

⦿ Лакатос И. История науки и её рациональные 
реконструкции // Прил. к кн.: Кун Т. Структура 
научных революций.— М.: АСТ, 2001.

⦿ Лакатос И. Избранные произведения по 
философии и методологии науки.— М.: 
Академический Проект, 2008.

⦿ Лакатос И. Наука и псевдонаука. (Выступление в 
радиопрограмме Открытого университета 30 
июня 1973 г.)



Методология исследовательских 
программ

Лакатос — автор теории и методологии научно-
исследовательских программ, в рамках которых, вслед за Карлом 
Поппером, развил принцип фальсификации до степени, названной им 
утончённым фальсификационизмом. Теория Лакатоса направлена на 
изучение движущих факторов развития науки, она продолжает и 
вместе с тем оспаривает методологическую концепцию Поппера, 
полемизирует с теорией Томаса Куна.Лакатос описал науку как 
конкурентную борьбу «научно-исследовательских программ», 
состоящих из «жёсткого ядра» априорно принятых в системе 
фундаментальных допущений, не могущих быть опровергнутыми 
внутри программы, и «предохранительного пояса» вспомогательных 
гипотез ad hoc, видоизменяющихся и приспосабливающихся к 
контрпримерам программы. Эволюция конкретной программы 
происходит за счёт видоизменения и уточнения «предохранительного 
пояса», разрушение же «жёсткого ядра» теоретически означает отмену 
программы и замену её другой, конкурирующей.



Главным критерием научности программы Лакатос 
называет прирост фактического знания за счёт её 
предсказательной силы. Пока программа даёт прирост 
знания, работа учёного в её рамках «рациональна». Когда 
программа теряет предсказательную силу и начинает 
работать только на «пояс» вспомогательных гипотез, 
Лакатос предписывает отказаться от её дальнейшего 
развития. Однако при этом указывается, что в отдельных 
случаях исследовательская программа переживает свой 
внутренний кризис и снова даёт научные результаты; 
таким образом, «верность» учёного избранной программе 
даже во время кризиса признаётся Лакатосом 
«рациональной».



 
Пол (Пауль) Карл Фейерабенд 



Труды
⦿ Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of 

Knowledge (1975)
⦿ Science in a Free Society (1978)
⦿ Realism, Rationalism and Scientific Method: Philosophical 

papers, Volume 1 (1981)
⦿ Problems of Empiricism: Philosophical Papers, Volume 2 

(1981)
⦿ Farewell to Reason (1987)
⦿ Three Dialogues on Knowledge (1991)
⦿ Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend (1995)
⦿ Conquest of Abundance: A Tale of Abstraction versus the 

Richness of Being (1999)
⦿ Knowledge, Science and Relativism: Philosophical Papers, 

Volume 3 (1999)
⦿ For and Against Method: Including Lakatos’s Lectures on 

Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence 
with Imre Lakatos (1999) 



Основные работы:
⦿«Против метода» (англ. Against Method: Outline of an Anarchistic 

Theory of Knowledge, опубликована в 1975 году),
⦿«Наука в свободном обществе» (англ. Science in a Free Society, 

опубликована в 1978 году),
⦿«Прощай, благоразумие» или «Прощай, разум» в других 

переводах (англ. Farewell to reason, сборник статей, 
опубликованный в 1987 году).

Фейерабенд стал известен благодаря своим анархистским 
взглядам на процесс научного познания, и утверждениям, что в 
науке не существует универсальных методологических правил. 
На основе этих идей он создал концепцию эпистемологического 
анархизма. Он был влиятельной фигурой в философии науки и в 
социологии научного познания. Критика Фейерабенда оказала 
существенное влияние на развитие теорий науки Томаса Куна, 
Имре Лакатоса и др.



Биография
Пол (Пауль) Карл Фейерабенд (нем. Paul Karl 

Feyerabend; 13 января, 1924 — 11 февраля, 1994) — учёный, 
философ, методолог науки. Родился в Вене, Австрия, в разное 
время жил в Англии, США, Новой Зеландии, Италии, 
Швейцарии. С 1958 по 1989 год работал профессором 
философии в университете Беркли, Калифорния.



Работы, касающиеся природы 
научного метода

В своих книгах Против метода и Наука в свободном обществе Фейерабенд 
отстаивал идею о том, что нет методологических правил, которые всегда 
используются учёными. Он выступал против единого, основанного на традиции, 
научного метода, обосновывая это тем, что любой такой метод ставит некоторые 
пределы в деятельности учёных, и, таким образом, ограничивает прогресс. Согласно 
его точке зрения, наука выиграла бы больше всего от некоторой «дозы» анархизма в 
научной теории. Он также считал, что анархизм в теории желателен, потому что это 
более гуманистический подход, чем другие научные системы, поскольку он не 
навязывает учёным жёстких правил.

Можем ли мы исключить возможность того, что известная ныне наука, или 
«поиск истины» в стиле традиционной философии, превратит человека в монстра? 
Можно ли исключить возможность того, что это будет ущербный человек, 
превращённый в убогий, угрюмый, самонадеянный механизм, лишённый обаяния и 
чувства юмора? «Можно ли исключить возможность того, — спрашивает Кьеркегор, 
— что моя деятельность как объективного {или рационально-критического} 
наблюдателя природы ослабляет мою человеческую сущность?» Я полагаю, что ответ 
на все эти вопросы должен быть отрицательным, и уверен в том, что реформа наук, 
которая сделает их более анархистскими и более субъективными (в смысле 
Кьеркегора), крайне необходима. 



Позиция Фейерабенда считается в философском 
сообществе достаточно радикальной, поскольку она 
предполагает, что философия не может успешно описать 
науку в целом, как не может она и разработать метод 
отделения научных трудов от ненаучных сущностей, таких, 
как мифы. Она также предполагает, что разработанный и 
рекомендуемый философами «общий курс» развития науки 
должен быть отвергнут учёными, если это необходимо для 
дальнейшего прогресса.

Для поддержки своего утверждения, что соблюдение 
методологических правил не ведет к успеху в науке, 
Фейерабенд приводит примеры, опровергающие заявления, 
будто бы (правильная) наука действует в соответствии с 
определёнными фиксированными правилами. Он 
рассматривает некоторые эпизоды в истории науки, 
которые считаются несомненными примерами прогресса в 
науке (такие, как научная революция Коперника), и 
показывает, что в этих случаях нарушаются все принятые в 
науке правила. Более того, он доказывает, что если бы эти 
правила соблюдались, то в рассматриваемых исторических 
ситуациях научная революция не могла бы совершиться.



Один из критериев оценки научных теорий, который 
активно критикуется Фейерабендом — это критерий 
последовательности. Он указывает, что настаивание на том, 
чтобы новые теории последовательно продолжали старые 
теории, даёт необоснованные преимущества старым 
теориям, и что последовательность по отношению к старым 
теориям не приводит к тому, что новая теория лучше 
описывает действительность по сравнению с другой новой 
теорией, которая такую последовательность не соблюдает. 
То есть, если нужно выбрать между двумя одинаково 
убедительными теориями, то выбор той из них, которая 
совместима со старой, уже недействительной теорией, будет 
скорее эстетическим выбором, нежели рациональным. 
«Знакомость» такой теории учёным также может быть 
вредной, поскольку они не отбросят многие застарелые 
предубеждения при переходе к новой теории.


