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* Как уже отмечалось, философия 
науки К. Р. Поппера, 
поставившая в центр внимания 
проблематику развития научного 
знания, должна была соотнести 
свои выводы с реальной 
практикой научного 
исследования в ее историческом 
развитии. Вскоре обнаружилось, 
что предложенная им 
методологическая концепция, 
требующая немедленного 
отбрасывания теорий, если эти 
теории сталкиваются с 
опытными опровержениями, не 
соответствует тому, что 
происходит и происходило в 
науке. Это и привело ученика и 
критика Поппе-ра Имре Лакатоса 
(1922-1974) к разработке 
"утонченного 
фальсификационизма" или, как 
чаще называют его концепцию, 
методологии научно-
исследовательских программ.



* В основе этой методологии лежит 
представление о развитии науки как 
истории возникновения, 
функционирования и чередования научно-
исследовательских программ, 
представляющих собой связанную 
последовательность научных теорий. Эта 
последовательность, как правило, 
выстраивается вокруг некоторой 
фундаментальной теории, основные идеи, 
методы и предпосылки которой 
"усваиваются" интеллектуальной элитой, 
работающей в данной области научного 
знания. Такую теорию Лакатос называет 
"жестким ядром" научно-
исследовательской программы.



* Если программа обладает хорошо развитой 
"положительной эвристикой", то ее развитие 
зависит не столько от обнаружения 
опровергающих фактов, сколько от внутренней 
логики самой программы. 

* Например, научно-исследовательская программа 
И. Ньютона развивалась от простых моделей 
планетарной системы (система с фиксированным 
точечным центром - Солнцем - и единственной 
точечной планетой, система, состоящая из 
большего числа планет, но без учета 
межпланетных сил притяжения и др.) к более 
сложным (система, в которой Солнце и планеты 
рассматривались не как точечные массы, а как 
массивные и вращающиеся сферы, с учетом 
межпланетных сил и пр.). 

* И это развитие происходило не как реакция на 
"контрпримеры", а как решение внутренних 
(формулируемых строго математически) 
проблем, например устранение конфликтов с 
третьим законом динамики или с запрещением 
бесконечных значений плотности тяготеющих 
масс.



* Маневрируя эвристиками ("отрицательной" и 
"положительной"), исследователи реализуют 
творческий потенциал программы: то 
защищают ее плодотворное "жесткое ядро" от 
разрушительных эффектов различных 
эмпирических опровержений с помощью 
"защитного пояса" вспомогательных теорий и 
гипотез, то стремительно идут вперед, оставляя 
неразрешенные эмпирические проблемы, зато 
объясняя все более широкие области явлений, 
по пути исправляя ошибки и недочеты 
экспериментаторов, поспешно объявляющих о 
найденных "контрпримерах". До тех пор, пока 
это удается, научно-исследовательская 
программа находится в прогрессирующей 
стадии. Однако программа все-таки не 
"бессмертна". Рано или поздно наступает 
момент, когда ее творческий потенциал 
оказывается исчерпанным: развитие программы 
резко замедляется, количество и ценность 
новых моделей, создаваемых с помощью 
"положительной эвристики", падают, 
"аномалии" громоздятся одна на другую, 
нарастает число ситуаций, когда ученые тратят 
больше сил на то, чтобы сохранить в 
неприкосновенности "жесткое ядро" своей 
программы, нежели на выполнение той задачи, 
ради которой эта программа существует. 



*Спасибо за внимание!


