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АННОТАЦИЯ 

Статья посвященапостановке проблемы возможного и необходимого переосмысления 

роли философии и методологии естествознания для преподавания соответствующих курсов. 

Рассматриваются некоторые возможности методологической концепции 

аутопойетических систем для философии естествознания. 

Работа заинтересует учёных в сфере философских и естественных наук, а также 

преподавателей курсов, связанных с философией естествознания. 

ABSTRACT 

The research is devoted tothe problem of possible and necessary re-thinking ofthe role of 

philosophy and methodology of Sciencesfor teaching in this area. 

Some possibilities of the methodological concept of autopoietic systems for the philosophy of 

Sciences are considered in the paper.  

The paper is of great interest for researchers in the area of philosophy and Sciences. Lecturers, 

teaching philosophy of Sciences, will be interested also. 

Ключевые слова: методология; философия естествознания; аутопойезис; 

синергетика. 
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Востребованность и своевременность анализа данной темы определяется 

тем, что в сложной эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией 

COVID-19, люди начали вспоминать и осознавать значение медицинских и 

естественных наук (не только в России, но и во всём мире). Впрочем, к 

сопоставлению медицинских и естественных наук философия ранее 

обращалась и по другим поводам [1]. 

С другой стороны, на фоне примерно тридцатилетнего религиозного 

Ренессанса в России только сейчас появляются новые возможности для 

формирования научного мировоззрения (или возрождаются прежние, забытые с 

советской поры). Другой из многих причин является обострение экологического 

кризиса ([2] и [5]). 

В связи с этим может потребоваться определённая трансформация 

методологии философии естествознания и подходы к её преподаванию. Но 

апология научного мировоззрения в стране, недавно «вернувшей» Бога в 

Конституцию, неизбежно должна отличаться от риторики воинствующего 

атеизма «красной профессуры» Советской России.  

Кроме этого, с закатом постмодернизма в комплекс социально-

гуманитарного знания вернулась проблема человека. Поэтому, по 

аналогии,проблема человека может (и должна) переосмысливаться и в 

естествознании. Соответственно, например, одного антропного принципа в 

физической картине мира здесь совершенно недостаточно. Например, для 

магистерских программ «Иммунобиотехнология» или «Нейробиология» также 

необходимо переосмысление проблемы человека с учётом философии 

естествознания. Всем этим (и многим другим) определяется актуальность 

данной работы. 

К методологическим основаниям исследования относится концепция 

аутопойетических систем, разработанная чилийскими биологами Умберто 
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Матурана и Франциско Варела.Эта концепция использовалась и используется 

сейчас многими гуманитариями и обществоведами. 

Термином «аутопойезис» выражается «…репродукция из собственных 

продуктов» [6, с. 268]. На основе же понятия об аутопойезисе определяется и 

понятие аутопойетических систем.«Аутопойетические системы представляют 

собой такие системы, которые в сети своих элементов порождают не только 

свои структуры, но и сами элементы, из которых они состоят. Эти элементы 

(если их рассматривать во времени, то речь идет об операциях), из которых 

состоят аутопойетические системы, не существуют независимо от нее. Они не 

просто вступают в единое целое. Они не просто связаны друг с другом. 

Напротив, они только и порождаются системой, а именно, благодаря тому, что 

они (безотносительно к их энергетической и материальной базе) признаются 

как различия» [7, с. 68-69]. 

По Луману, и психические, и социальные системы оказываются 

аутопойетическими системами, впрочем, как и многие природные системы. 

И психические, и социальные системы способны проявлять 

синергетические эффекты. 

В рамках междисциплинарного направления синергетики выявляется то, 

каким образом в сложных неравновесных открытых системах, состоящих из 

многих подсистем различной природы, взаимодействие таких подсистем 

приводит к возникновению новых пространственно-временных структур [3]. 

Синергетические эффекты в природных системах исследуются естественными 

науками, синергетикой и философией естествознания. 

И психические, и социальные системы способны к самоорганизации. 

Примером самоорганизации в учебном процессе можно считать преподавание 

таких междисциплинарных курсов, как дисциплины, связанные с философией 

естествознания. 

В [4] уже создавался прецедент для использования философии 
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естествознания в целях преподавания курса «Наука и технология» на 

специалитете в УдГУ. Кроме этого, автор 22-й год преподаёт курс «Концепции 

современного естествознания» на специалитете и в бакалавриате в УдГУ (с 

соответствующими учебно-методическими разработками), а также 5 лет 

преподаёт курс «Философские проблемы естествознания» в магистратуре в 

УдГУ. 

Цель и задачи преподавания курсов, связанных с философией 

естествознания, определяются необходимостью критического анализа основных 

этапов становления, современных проблем и перспектив развития философии 

естествознания для лекционных и семинарских занятий по соответствующим 

дисциплинам. 

Задачи освоения соответствующих курсов: 

1) в процессе изучения философии естествознания студенты должны

ознакомиться с методологией исследования развития философии 

естествознания;  

2) в процессе изучения курса студенты должны ознакомиться с

философскими характеристиками механической, физической и химической 

картины мира, а также соответствующими концепциями развития живой 

природы; 

3) в результате изучения курса студенты должны овладеть навыками

ведения дискуссии по основным проблемам развития философии 

естествознания. 

В целом же, роль философии и методологии естествознания для 

преподавания соответствующих курсов может и должна быть переосмыслена. В 

современных российских реалиях потребуется превзойти, например, 

сравнительно недавнюю постнеклассическую философию естествознания В.С. 

Стёпина[8]. 

Но перспективы продвижения далее постановки проблемы возможного и 
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необходимого переосмысления роли философии естествознания для 

преподавания соответствующих курсов нуждаются в дальнейшем уточнении. 
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