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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Г.И. Касперович, г. Минск, Беларусь 

Современная философия и методология науки актуализируют 
исследование социокультурного статуса науки и выдвигают на первый 
план концептуальное осмысление научной рациональности, возможностей 
и границ рациональности и научной рациональности как ценности 
современной культуры.  

В современной философии выделяют классический, неклассический 
и постнеклассический типы рациональности [3], изменение которых 
происходило в результате революций в истории естествознания. При этом 
возникновение нового типа рациональности не отбрасывало 
предшествующего, а только ограничивало сферу его действия, определяя 
его применимость только к определенным типам проблем и задач. 
Современная рациональность характеризует познавательные процессы с 
точки зрения взаимодействия субъекта и объекта в социокультурном 
контексте.  

Становление постнеклассической науки приводит к изменению 
методологических установок научного познания: изменяются 
представления классического и неклассического естествознания о 
ценностно нейтральном характере научного исследования - современные 
способы описания объектов (в которые включен сам человек) не только 
допускают, но даже предполагают введение аксиологических факторов в 
содержание и структуру способа описания (этика науки, социальная 
экспертиза программ). 

Постнеклассическая наука конца XX нач. XXI вв. ориентирована на 
изучение сверхсложных систем и при этом актуализирует значение в 
современном научном исследовании этических и ценностных аспектов 
научного знания и научных поисков. Она предполагает, что знания об 
объектах науки соотносятся не только с познавательными средствами, но 
и с социальными целями и ценностями субъекта, его мировоззренческими 
и нравственными установками. Современные способы описания объектов 
предполагают введение аксиологических факторов в содержание знаний и 
методов исследования (биоэтика, социальная и экологическая экспертиза 
научных программ и др.). Современная наука все более осознает, что 
задача строить картину мира, отказавшись от самих себя и стараясь найти 
какое-нибудь независимое от природы человека понимание мира, 
человеку не по силам, это – иллюзия [1]. Объектная составляющая 
научного знания сегодня достраивается субъектной, ценностной 
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аргументацией, научная картина мира становится операциональной и 
человекоразмерной.  

Важной чертой постнеклассической рациональности является 
комплексность, интеграция, синтез научных знаний – стирание граней и 
перегородок между традиционно обособленными естественными, 
общественными и техническими науками, интенсификация 
междисциплинарных исследований, невозможность разрешения научных 
проблем без привлечения данных других наук. Важными парадигмами 
неклассической науки являются синергетика как междисциплинарная 
теория самоорганизации (И.Пригожин, Г.Хакен), синтетическая теория 
эволюции, гуманистические философские парадигмы и пр.  

Важнейшими проблемами современной философии науки являются: 
а) проблема демаркации науки и ненауки (паранауки, псевдонауки и т.п.). 
Современная философия науки решает фундаментальную задачу 
разграничения научного и ненаучного знания путем прояснения сложной 
диалектической взаимосвязи науки и других форм познавательной 
деятельности, социокультурной обусловленности науки и т.д. б) проблема 
социальных последствий научных открытий, например, в области генной 
инженерии и медицины; в) проблема  соотношения науки и образования; 
г) проблема взаимодействия науки с другими социальными институтами. 

Для постнеклассической науки характерно выдвижение на первый 
план междисциплинарных, комплексных и проблемно-ориентированных 
форм исследований. Их объектами становятся уникальные сложные 
системы, характеризующиеся открытостью, нелинейностью и 
самоорганизацией. В дальнейшем эта тенденция будет углубляться по 
мере того, как малый синтез двух-трех смежных дисциплин будет 
дополняться масштабным объединением разных дисциплин и 
направлений научных исследований. Примерами таких новых 
интегральных научных направлений являются: кибернетика как наука об 
управлении в неживых, живых, технических и социальных системах; 
учение о четырех основных типах фундаментальных взаимодействий в 
природе; теория «великого объединения» в рамках релятивистской 
квантовой механики и космологии; физика неравновесных процессов и 
нелинейная физика; общая теория систем и синергетика как теория 
самоорганизации. Существенную интегрирующую роль выполняют и 
такие общенаучные методы исследования как математизация науки и 
системный подход. 

Уже сегодня все исследования природы подобны огромной сети, 
связывающей многочисленные ответвления физических, химических, 
биологических наук о единой природе. По мнению исследователей науки, 
дальнейшая разработка теории эволюции Вселенной позволит объединить 
на более глубокой основе все науки о неживой и живой природе. И тогда 
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естествознание, возможно, будет выступать как единая и многогранная 
наука о природе.  

Отметим также, что в настоящее время появились реальные 
основания для объединения естественных и гуманитарных наук на базе 
принципов глобального эволюционизма и синергетики, что создает 
предпосылки для становления будущей науки, объединяющей науки о 
природе, обществе и человеке в единую науку о человеке; когда человек 
станет непосредственным предметом естествознания, а природа – 
непосредственным предметом науки о человеке. 

В настоящее время все отчетливее можно обнаружить 
проникновение идей, развиваемых в гуманитарных науках, в 
естествознание и наоборот, что происходит через общенаучную картину 
мира. Так, в естественнонаучном познании благодаря, прежде всего, 
синергетике, устанавливается новое взаимоотношение человека с 
природой - («экологический императив»). Вместе с тем, идеи и принципы, 
получившие развитие в естественнонаучном знании начинают постепенно 
внедряться в гуманитарные науки. Идеи необратимости, вариабельности в 
процессе принятия решений, многообразия ветвей развития после «точек 
бифуркации», получившие обоснование в синергетике, оказываются 
значимыми для гуманитарных наук. Строя различные концепции развития 
общества, изучая человека, его сознание, уже нельзя абстрагироваться от 
этих методологических регулятивов, приобретающих общенаучный 
характер. Гуманитаризация и гуманизация как заметная тенденция в 
современной культуре сказывается и на оценке социокультурного статуса 
науки.  

По мнению большинства отечественных ученых-науковедов 
(В.С.Степин, Л.Ф.Кузнецова и др.) будущая наука должна будет осознать 
свое место в общей системе человеческой культуры и мировоззрения. Все, 
что создано человеком, является частью его культуры, важно и нужно для 
человека выполняет свои собственные задачи, но имеет и свои границы 
применимости, которые должно осознавать и не переходить. Именно это 
должна сделать постнеклассическая наука – осознать пределы своей 
эффективности и плодотворности во взаимодействии с такими сферами 
человеческой деятельности и культуры, как вненаучные знания, религия, 
философия, искусство.  
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