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Е. И. ЯНЧУК

ХИМИЯ В ПОЛЕ 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Н аука и философия как элементы  культуры и специфические виды интел
лектуальной деятельности возникают практически одновременно в середине  
первого ты сячелетия до н. э. в Древней Греции — во время так называемой  
первой интеллектуальной револю ции. На протяж ении всей своей последую 
щей истории они сущ ествую т и развиваются в разнообразны х отнош ениях  
друг к другу. С момента формирования классической науки в современном ее 
понимании в XVII в. наука в лице естествознания становится такж е объектом  
философско-методологического осмысления. Интерес к науке проявился в 
творчестве многих имениты х учены х и философов того времени. Но наиболее  
рельефно данная проблематика заявляет о себе в X X  в ., когда наука становит
ся непосредственной производительной силой общ ества и дальнейш ее разви
тие общ ественных отнош ений без достиж ений науки не представляется воз
можным.

Как вполне самостоятельная отрасль знания и исследовательских практик  
философия и методология науки складывается ко второй половине Х Х  в. П ри
чем процесс становления нового исследовательского направления протекает 
в разны х условиях и, соответственно, в рамках разны х ф илософско-методоло
гических традиций. В советской традиции это в конечном итоге приводит к 
возникновению  особого раздела ф илософ ских знаний, получивш их название 
«Ф илософские вопросы естествознания». М ировоззренческой и м етодологиче
ской основой данной исследовательской отрасли в советской философии стала 
философия диалектического материализма. В современны х условиях эта ли 
ния продолж ается в рамках историко-генетической концепции философии и 
методологии науки.
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В современной западной философии интерес к науке наиболее рельефно 
проявляется в рамках аналитической традиции как одной из ведущ их и влия
тельных стратегий философствования. Развиваемая в недрах аналитизма п о
зитивистская версия философии (нередко так и называемая в литературе — 
«философия науки») демонстрирует стремление к тщ ательному анализу язы ка  
научны х текстов и далее к рассмотрению  науки как особого культурного ф ено
мена в ш ироком культурном контексте.

В обоих случаях наибольш ий исследовательский интерес привлекаю т к 
себе такие отрасли знания, как логика, м атем атика, ф изика. Больш ая часть 
всего ф илософ ско-м етодологического арсенала, разработанного относительно  
естественнонаучного знания , базируется на материале ф изики . К концу  
Х Х  в. к ряду указанны х дисциплин  присоединяется и биология. О пределен
ный ф илософ ско-м етодологический интерес склады вается по отнош ению  к 
эконом ике, астроном ии. Развиваю тся ф илософ ия литературы , истории, пра
ва, техн и ки , язы ка и т. д. Х им ия ж е остается в роли падчерицы . Она не ста
новится предметом тщ ательного ф илософ ско-м етодологического анализа: об
ращ ение к м атериалу хим ии чащ е всего обусловлено иллюстративны ми п о
требностями.

Одной из причин такого полож ения дел является тот факт, что химию  час
то рассматривают как прикладную  дисциплину, сущ ествование и развитие к о
торой целиком и полностью определяется ф изическим знанием. Такой редук 
ции к ф изике способствовало формирование среди философов и методологов  
науки убеж дения в том, что хим ия не порож дает великих идей, сравнимых с 
квантовой механикой и теорией относительности в ф изике, с одной стороны, и 
эволюционным учением Ч. Дарвина в биологии, с другой [1].

Кроме того, будучи сама теоретическим знанием , философия не проявляла  
интереса к эмпирически нагруженны м дисциплинам , а именно таковой явля
ется хим ия. При этом популярной была история хим ии, и по данной тематике 
опубликовано много работ. Тем не менее с учетом слож ивш ихся обстоя
тельств, ряд авторов обращ аются к рассмотрению  химии в русле философ 
ско-методологических исследований. Среди наш их соотечественников во вто
рой половине Х Х  в. м ож но назвать следую щ их авторов: Н. А . Будрейко, 
Р. В. Гарковенко, Ю. А . Ж данов, Б. М. Кедров, В. И. К узнецов, А . А . Печен- 
кин, М. И. Ш ахпаронов, З . И. Ш ептунова, Н. А . Ф игуровский (Москва), 
Т. С. Васильева и В. В. Орлов (П ермь), В. Е. Комаров и Г. Е. Рязанова (Сара
тов), И. П росвирякова (Казань), М. К. Буслова, В. С. Вязовкин, Т. А . Пузыре- 
вич, Е. И. Янчук (М инск).

И сследовательский интерес к химии в западном сообщ естве рельефно про
явился в начале 90-х  гг. прош лого столетия. Речь идет о возникновении «М е
ж дународного общ ества философии химии» — «International S ociety  for the  
P hilosophy o f Chem istry» (ISPC). П роизош ло это в 1994 г ., в котором состоялся  
ряд мероприятий, ознаменовавш их «рож дение» нового неформального сооб
щества, объединивш его как профессиональны х химиков, так и философов и 
методологов, историков науки, специалистов в области образования. Этими 
мероприятиями стали, в частности, М еждународны е конференции по ф илосо
фии химии в Л ондоне и Карлсруэ. Осенью того ж е года А мериканская ассо
циация философии науки во время очередного конгресса проводит коллокви
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ум по философии хим ии. А налогичны е мероприятия проходят в М арбурге и 
Риме. В 1995  г. на 10-м М еждународном конгрессе по логике, методологии и 
философии науки, который проходил во Ф лоренции, было сделано 7 докладов  
по тематике философии химии.

В этом ж е  1995  г. появился первый ж урнал (в электронном виде), отобра
ж аю щ ий тематику философии хим ии. Этот ж урнал называется H y le :  A n  
in te r n a t io n a l  J o u r n a l  fo r  th e  P h ilo s o p h y  o f  C h e m is tr y .  В 1997  г. его третий 
выпуск у ж е  вышел как полноценное печатное издание. В этом ж е году на м еж 
дународном сим позиум е по философии химии и биохим ии (И лклей, В елико
британия, июль 1997  г.) было заверш ено формальное образование ISPC. Была 
принята К онституция нового сообщ ества и определены  организационны е  
структуры  в лице И сполнительного Комитета ISPC. Почетным президентом  
исполнительного комитета на данный момент является известный британский  
философ Rom H arre (Оксфорд, Великобритания), работающ ий в рамках пара
дигмы социального конструктивизма. Его членами являю тся M ichael A keroyd  
(Великобритания), Robin H endry (Великобритания), Paul Needham  (Ш веция), 
K laus R uthenberg (Германия), Eric Scerri (СШ А), B r ig g itte  van T iggelen  (Бель
гия). Задача исполнительного комитета заклю чается в организации еж егод
ных мероприятий — конференций и летних симпозиумов (Sum m er Sym po
sium ), а такж е в координации коммуникаций м еж ду всеми заинтересованны 
ми участниками. Электронный адрес официального сайта ISPC: w w w .isp c . 
sas.u p en n .ed u  [2].

В 1 9 9 7  г. специальны й вы пуск ж урнала S y n th e s e :  A n  I n te r n a t io n a l  
J o u r n a l  fo r  E p is te m o lo g y ,  M e th o d o lo g y  a n d  P h i lo s o p h y  o f  S c ie n c e  [3] был
посвящ ен философ ии хи м и и , что сделало возмож ны м  знакомство ш ирокой  
ф илософ ской аудитории с новой проблематикой. В 1999  г. вы ходит первый  
вы пуск ещ е одного издания: F o u n d a t io n s  o f  C h e m is tr y  («Основы хим ии»). 
Среди авторов могут быть названы Joseph  Early Sr. (Д ж ордж таун ск ий  у н и 
верситет, факультет хи м и и , СШ А), Eric R. Scerry (К алиф орнийский универ
ситет, Л ос-А н ж ел ес, факультет хим ии и би охим и и, СШ А), J . van Brakel 
(Вы сш ая ш кола ф илософ ии, Л ейвенский университет, Б ельгия), F. M. A k e
royd (Брэдфорд к олледж , В еликобритания) и другие. С библиограф ией по 
проблематике «философии хим ии» м ож но познаком иться в [4], учитывая  
при этом , что результаты  библиограф ического исследования приведены  по 
состоянию  на 19 9 7  г.

Тематика статей как в русскоязы чной, так и зарубеж ной литературе по во
просам философии химии чащ е всего касается онтологической и эпистем оло
гической проблематики. Д ругим и словами, речь идет о рассмотрении хим иче
ского как особого типа реальности и о способах его изучения. При этом, безус
ловно, не умаляется значение социальны х проблем прикладной хим ии, фар
мации, экологической (или «зеленой») хим ии, а такж е очень слож ны х и в то 
ж е время важ ны х и интересны х этических и эстетических проблем химии и 
как науки, и как формы культуры.

Следует отметить, что активизация интереса к химии как объекту ф ило
софско-методологического рассмотрения приходится на 80-е гг. прош лого сто
летия не случайно. В больш ой степени это связано с так называемым эм пири

http://www.ispc
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ческим поворотом [5], который произош ел в данный период времени в ф илосо
фии науки. Как результат, возникает новое исследовательское направление в 
философии и методологии науки: философия экспериментирования. В силу  
того, что хим ия является эмпирически нагруж енной дисциплиной, она при
влекла к себе внимание, а это привело тем самым к возникновению  философии  
химии.

Ф илософия химии по своему статусу определяется как м еж дисциплинар
ная исследовательская область. Среди активно обсуж даем ы х в рамках нового 
направления проблем считаю необходимы м обозначить следую щ ие.

Проблема редукции химии к физике. В этом вопросе ряд исследователей  
свели химию  к ф изике на том основании, что м еж ду физическими и хим иче
скими явлениями слож но усмотреть качественные различия. Х им ия тем са 
мым рассматривается как один из прикладны х разделов ф изики. Возмож ность  
и степень редукции химии к ф изике получили свое рассмотрение во многих 
работах упомянуты х выше авторов как в рамках «философских вопросов х и 
м ии», так и «философии химии» [6, 7]. Тот факт, что в советской философской  
литературе данная проблема привлекла к себе серьезное внимание философов 
и методологов науки и получила детальное рассмотрение, подчеркивается и 
наш ими зарубеж ны ми коллегами [8].

Больш инство авторов, работающ их в рамках обеих традиций, в качестве 
наиболее приемлемого реш ения данной проблемы считают позицию , согласно  
которой ф изическое и хим ическое, с одной стороны, тесно соприкасаю тся друг 
с другом, а с другой — обладают специфическими характеристиками. Н еобхо
димость связи ф изики и химии предрекал ещ е М. В. Ломоносов. Он писал: 
«Х имик без знания ф изики подобен человеку, который всего искать долж ен  
ощ упом. И сии две науки так соединены  м еж ду собою , что одна без другой  
в соверш енстве быть не могут» [9].

В результате возникновения и развития квантовой м еханики, ф изики эл е
ментарных частиц связь ф изики и химии стала ещ е более тесной. Эти ф изиче
ские теории стали теоретическим фундаментом современной хим ии. С ними 
связан ключ к объяснению  свойств хим ических соединений, механизм ов пре
вращ ения вещ ества, к выяснению сущ ества законов химии и т. п. Ф изика бле
стящ е реш ила многие принципиальны е вопросы современной химической  
науки. Квантовая ф изика создала для химии мощный теоретический ф унда
мент, теоретизировав тем самым химию  в целом. Вопрос ж е  о соотнош ении  
ф изики (в лице квантовой ф изики) и химии сохранил свою актуальность. К он
структивным в рассмотрении указанной проблемы видится подход, согласно  
которому квантово-физические теории описывают и объясняю т ф изические 
стороны хим ических процессов. Х имическое ж е  нельзя объяснить, рассматри
вая только ф изические аспекты хим ических явлений. Такое объяснение будет 
неполным. Атом не является аддитивной системой, и его свойства нельзя рас
сматривать как простую сум м у свойств входящ их в него элементарны х час
тиц. Больш ую роль в понимании хим ических процессов играет химическое 
сродство, требую щ ее учитывать не только свойства, детерминированные элек 
тронной конф игурацией, но и условия протекания химического превращ ения, 
а такж е характер и энергию  связей м еж ду атомами.
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Тем самым редукцию  химического к ф изическом у не следует рассматри
вать буквально, а следует считать удобным исследовательским приемом, пом 
ня и учитывая при этом его объективные ограничения.

Проблема природы химических моделей. Н аряду с выявлением сущ ност
ных характеристик моделей, используемы х в хим ии, такж е обсуж дается воз
можность их генерализации, т. е. применения к ш ирокому кругу явлений, 
а не только в рамках реш ения конкретной исследовательской задачи. Такая 
постановка вопроса не является случайной, ведь в силу целого ряда причин, 
в том числе эмпирической наполненности химического знания, многие модели  
успеш но «работают» в конкретны х познавательны х ситуациях и не могут 
быть распространены на другие случаи.

В хим ии, как и в целом в дисциплинах опытно-экспериментального естест
вознания, важ ное значение приобретают эмпирические и полуэмпирические 
законы. Специфика их заклю чается в том, что они не вы ходят за  пределы не
посредственно наблюдаемых параметров, выражают постоянство определен
ных сущ ественны х свойств изучаемого объекта, упорядочивают опытный ба
зис, служ ат основой для последую щ их процедур объяснения и предсказания, 
осущ ествляемы х в рамках теоретического знания.

Следует такж е особым образом подчеркнуть, что указанная проблема и то 
или иное ее реш ение весьма важны  не только в исследовательской, но и в педа
гогической деятельности. Вполне закономерны м становится вопрос о реально
сти того, что мы отображаем с помощью различны х моделей. Н еобходимо под
черкнуть тот факт, что описание в макроскопических масш табах различны х  
наблюдаемых состояний вещ ества опирается на его так называемые вторич
ные свойства, которые во многом зависят от возмож ностей и характера вос
приятия объекта изучения органами чувств человека. Речь идет в первую оче
редь о запахе, цвете, а такж е вкусе как органолептических характеристиках  
хим ических соединений, знание о которых достигается в процессе феном ено
логического исследования.

Гораздо более слож ная ситуация возникает в случае использования кван
тово-механических моделей. При этом подчеркивается, что такой важный для  
химии концепт, как «молекулярная структура», при рассмотрении его на 
квантово-механическом уровне становится не более чем метафорой. Причем  
это в полном смысле метафора: за ней нет какой-либо предметной реальности. 
По своему статусу она определяется как математическая абстракция, с помо
щью которой описываются не молекулярны е структуры и конфигурации, 
а системы  взаимодействую щ их протонов и электронов. В таком понимании, 
с физической точки зрения, представления об атомных орбиталях и конф игу
рациях теряют всякий онтологический смысл. В отличие от этого химик рас
суж дает о них как о вполне реально сущ ествую щ их объектах. В данной позна
вательной ситуации химик оказы вается на позициях так называемого «наив
ного реализм а», который признает реальность тех моделей, которые использу
ются в исследовании. Такое расхож дение в понимании электронны х явлений  
физиками и химиками дает основания, согласно [6], называть атомные орби
тали и конфигурации «орбиталями химиков».

В рамках обозначенной проблемной области такж е обсуж даю тся способы  
визуализации и репрезентации химической информации, что выводит на рас
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смотрение язы ка химической науки [10]. В целях сохранения научной инфор
мации и последую щ его ее применения в образовательной и исследовательской  
деятельности могут быть использованы различны е знаковые средства. Среди 
них м ож но выделить вербально-терминологические, иконические, символиче
ские и формальные средства. Вербально-терминологические наиболее близки  
к естественному язы ку повседневного общ ения и активно заимствуют его п о
нятийный аппарат. Такие средства используются для описания наблюдаемых 
явлений и ш ироко представлены на эмпирическом уровне научного исследова
ния. И конические средства в научной практике — это графики, схемы , черте
ж и , диаграммы, гистограммы и т. п. Они выполняют наглядно-иллю стратив
ную ф ункцию  и отражаю т некоторые свойства, качества, состояния, функции  
заменяемы х с их помощью объектов изучения. Символические средства наи
более далеко отстоят от обозначаемы х с их помощ ью объектов: они репрезен
тируют объект на основании его интерпретации исследователем, их связь  
с объектом условна и является результатом конвенции, которая достигается  
в рамках профессионального научного сообщ ества.

Сформировавшийся в конечном итоге язы к химии весьма своеобразен. 
В целом он формируется на базе физического язы ка, использует математиче
скую  символику и общ ефизическую  терминологию. Язык химии такж е сильно  
тяготеет к естественному язы ку повседневного общ ения. Это вызвано важ но
стью описательного аспекта химического исследования.

Структурные формулы , валентные схемы , уравнения реакций — это сп е
цифически хим ические символические средства визуализации и репрезента
ции химической информации. Отличительной особенностью язы ка химии так
ж е является наличие химической номенклатуры со слож ной синонимией тер
минов. Х имическое соединение мож ет быть названо по-разному, мож ет иметь 
не одно, а несколько названий. К аж дое соединение имеет свою химическую  
формулу (брутто и структурную ), химическое название по принятой термино
логии, а такж е обозначается словом естественного язы ка. Часто используются  
так называемые тривиальные названия, под которыми соединения стали и з
вестны ещ е до создания рациональной номенклатуры.

Этические и экологические аспекты современной химии. Данная проек
ция в рассмотрении химии в первую очередь касается синтетической химии  
и химической индустрии, развиваемой для реш ения разнообразны х практиче
ских общ ественны х задач. Слово «КЭМРОН» уж е знают во многих странах  
мира. Оно происходит от английского «CHEM RAW N» или «CHEMical Re 
search Applied to  World Needs» — «Х имические исследования в прилож ении  
к потребностям человечества» [11 , 12]. Это представительные научные конф е
ренции, которые проводит М еждународны й сою з по теоретической и приклад
ной химии (IUPAC), начиная с 1978  г. К текущ ему моменту состоялось 18 кон
ф еренций, на которых обсуж дались задачи химической науки и химической  
индустрии в реш ении важ нейш их проблем человечества, влияние новейш их  
достиж ений химии на развитие мировой цивилизации. П римечателен тот 
факт, что последняя, восемнадцатая конференция (август, 2009  г ., г. Глазго) 
обратилась к теме «Этика. Н аука. Развитие». П оказателен выход дисципли
нарного научного дискурса за пределы рассмотрения собственно химических
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проблем. Больш ое значение приобретает поворот к анализу мировоззренче
ских и аксиологических аспектов химического знания, что свидетельствует  
о становлении и развитии химии конца Х Х  в. как науки постнеклассического  
типа. Весьма показателен такж е тот факт, что 2011 г. объявлен Организацией  
О бъединенных Наций Годом химии [13].

ЛИТЕРАТУРА
1. Brakel J. van / /  Foundations of Chemistry. 1999. №. 1. P. 111—174.
2. <http://www.ispc.sas.upenn.edu>
3. См.: Synthese (International Journal for Epistemology, Methodology and
Philosophy of Science). 1997. Vol. 111, № 3.
4. Scerri E. R . / /  Synthese. 1997. Vol. 111, № 3. P. 305—324.
5. Сторожук Л. Ю. / /  Философия науки. 2004. № 3. С. 87—120.
6. Scerri E . R . / /  J. Chem. Education. 2000. Vol. 77, № XX. P. 1—4.
7. Scerri E. R . / /  Chemistry International. 2003. May — June. P. 7—9.
8. Brakel J. van / /  Ibid. Р. 122—129.
9. Ломоносов М. В . Полное собр. соч. М., 1957. Т. 10. С. 120.

10. Янчук А. I., Мычко Д. I . / /  Народная асвета. 1996. № 12. С. 126—135.
11. http: / / www.old.iupac.org/standing/chemrawn/history.html.
12. Malin John M. History and Effectiveness of CHEMRAWN Conferences, 1978—2006 / /  

http://www.old.iupac.org/standing/chemrawn/CR_History_061027.pdf.
13. http: / / www.chemistry2011.org/.

http://www.ispc.sas.upenn.edu
http://www.old.iupac.org/standing/chemrawn/history.html
http://www.old.iupac.org/standing/chemrawn/CR_History_061027.pdf
http://www.chemistry2011.org/

