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Аннотация 

Обсуждается дисциплинарная узость подходов к аксиоматическому методу в рамках 

логико-математических дисциплин. Предложено развивать аксиоматико-дедуктивный 

подход (АДП) на базе теории динамических информационных систем (ТДИС), что 

требует рассматривать АДП как особую проекцию синтетического автомата. Определены 

три уровня аксиоматики (мета-, мезо-, математическая) в соответствии с установкой на то, 

что основу предметного синтеза составляют философия, физика, математика. Построены 

категориальные схемы ДИС-развертки синтеза с доведением до учета в них механизмов 

синтеза. Развитие версии АДП на базе ТДИС может послужить для автоматизации 

рассуждений с его реализацией в режиме коммуникаций, что представлено в проекте 

«Когнитивный ассистент» (http://cgn.katlex.com/). 
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Axiomatic-deductive approach in the retrospective and perspective view 

V.I. Razumov, L.I. Ryzhenko, V.P. Sizikov.  

The paper discusses disciplinary inadequacy of the available approaches to the axiomatic method 

within logical-mathematical disciplines. The authors propose to develop the axiomatic-deductive 

approach (ADA) basing on the theory of dynamic information systems (TDIS); it calls for 

treating ADA as a special projection of a synthetic automation. According to the guideline that 

the basis of subject synthesis consists of philosophy, physics and mathematics three axiomatic 

levels are identified: meta-level, mezo-level and mathematical one. Categorical schemes of the 

synthesis DIS development are constructed where synthesis mechanisms are taken into account. 

The development of the ADA version basing on TDIS may be used for argument automation 

when this approach is realized in a communication mode; such a realization is presented in the 

project «Cognitive assistant» (http://cgn.katlex.com/).  

Keywords:  

method, axiomatic, dynamic information systems 

 

 

 

17-59 

УДК 001 

 

«Конец науки» по-русски: О постмодернистском «конце науки» Дж. Хоргана и 

постсоветском конце науки в России  

Бородулин Вячеслав Юрьевич 

Уральский государственный университет, г. Екатеринбург 

borodulin.vy@gmail.com 

 

Аннотация 

«Конец науки» – книга десятилетия в философии науки. Дж. Хорган блестяще прилагает 

инструмент литературы к инструменту науки, показывая, каковы личностные мотивы 

ученых. Особенно это касается постэмпирической науки, которая вырождается в 

герменевтику – ироническую литературную критику. Эта ироническая наука продуцирует 

гипотезы, не имеющие опровержений, из-за своей эмпирической безысходности она 

насквозь пропитана ценностями. Представленная Хорганом постэмпирическая 

трагикомедия полна парадоксов и диатриб, ее содержание поистине драматично. 

Аналогия с блумовским «исчерпанием поэзии» делает «Конец науки» сочинением еще 

более полным и ярким. Книга великолепно иллюстрирует «конец эпистемологии», 
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озвученный Р. Рорти, Х. Патнэмом и др. По мнению самого Хоргана, наиболее вероятный 

конец науки – постмодернистская бесконечность конца, вытекает из концепции Т. Куна о 

несоизмеримости парадигм. 

Эссе о «конце науки» опубликовано в последнем номере журнала «В мире науки» 

(перевод на русский журнала «Scientific American»), что весьма символично. Русский 

перевод книги «Конец науки» издан при полном отсутствии научной редактуры, что 

показательно. В эпоху Ельцина в России не только не издавалась научная литература, но 

наука даже не упоминалась в телевизионных новостях. Сегодня в России заметной 

популяризации науки не наблюдается, а библиотекам приходит конец. Русские «помянули 

просвещение» до беспамятства: дух просвещения разрушен, наука из общественного 

сознания выброшена. Целое поколение выросло без таких добродетелей, как тяга 

к познанию и честность, без чего наука бессмысленна, да и невозможна. Конец науки по-

русски прост до неправдоподобия: русские забыли рассказать своим детям о науке. И если 

ничего не будет сделано для популяризации науки, эта констатация станет эпитафией. 

Ключевые слова:  

Хорган, конец науки, пределы науки, дегенерация науки, иронические науки, 

литературная критика, Блум, конец поэзии, поэтика науки, постмодернизм, 

постпозитивизм, Кун, Патнэм, Рорти, конец познания, герменевтика, значение науки, 

популяризация науки, Капица, пробуждение русского просвещения 
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«The End of Science» in Russian 

V.Y.Borodulin 

In philosophy of science, «The End of Science» is a book of the decade. Horgan ironically 

applies literature tools to those of science revealing scientists’ personal motives. Especially, it 

concerns post-empirical science which degenerates into hermeneutics, i.e. ironical literary 
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criticism. This ironical science generates conjectures without refutations; it is impregnated by 

values because of empirical hopelessness. Horgan’s post-empirical tragicomedy of science is full 

of paradoxes and diatribes and it is truly dramatic. The analogy with H. Bloom’s «exhaustion of 

poetry» adds wholeness and brilliance to «The End of Science». The book excellently illustrates 

«the end of epistemology» proclaimed by R. Rorty, H. Putnam et al. In Horgan’s view, the most 

probable version of the end of science, viz the post-modernistic infinity of the end, follows from 

T. Kuhn’s conception of paradigm incomparability. 

The essay about «the end of science» was published in «The Realm of Science» («The Scientific 

American» in Russian) final issue and it was quite symbolic. The Russian translation of the book 

«The End of Science» was published with no scientific editing and it was significant. In 

Yeltsin’s day not only books on science were not published in Russia but science was not even 

mentioned in TV news. Now in Russia there is no appreciable popularization of science and 

Russian public libraries come to the end. Russians «gave a funeral banquet for Enlightenment» 

up to forgetfulness: spirit of enlightenment was destroyed and science was thrown out from 

public consciousness. The whole generation has grown up without the virtues of thirst for 

knowledge and honesty. In the absence of these virtues science is meaningless and impossible. 

The Russian way to the end of science is simple up to improbability: Russians forgot to tell their 

children about science. This phrase will become an epitaph if no one does something for 

popularization of science. 

Keywords:  

Horgan, the end of science, limits of science, degeneration of science, ironical science, literary 

criticism, Bloom, the end of poetry, poetics of science, post-modernism, post-positivism, Kuhn, 

Putnam, Rorty, the end of epistemology, hermeneutics, importance of science, science 

popularization, Kapitsa, awakening of Russian Enlightenment 
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Аннотация 

Виртуальное время рассматривается как порядок и мера существования виртуальной 

реальности. Подчеркивается, что виртуальные события оказываются лишенными 

длительности, а виртуальная реальность представляется как ускользающее от 

окончательного оформления исчезающее существование. Темпоральность виртуальной 

реальности оказывается близкой к темпоральности мира differance, представленной в 

постмодернистской философии. Значимость образов прошлого в создании временной 

упорядоченности виртуальной реальности позволяет рассматривать ее как реализацию 

немарковских процессов. 

Ключевые слова:  

виртуальная реальность, онтология, время виртуальной реальности, философия 

постмодерна, постнеклассическая научная рациональность, немарковские процессы 
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Ontology of virtual time 

O.I. Elkhova  

In the paper, virtual time is considered as an order and measure of the existence of virtual reality. 

The author emphasizes that virtual events appear to lack duration and virtual reality is treated as] 

a disappearing existence which escapes taking final shape. Temporality of virtual reality turns 

out similar to temporality of differance world described by post-modernist philosophy. The 

relevance of images of the past in developing temporal order of virtual reality makes possible to 

consider it as a realization of non-Markov processes. 

Keywords:  

virtual reality, ontology, time of virtual reality, post-modernist philosophy, post-non-classical 

scientific rationality, non-Markov processes 
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Аннотация 

Показано влияние частотной концепции Мизеса на развитие стохастической работающей 

математики, в частности на анализ проблемы соответствия теоретического 

и эмпирического статистических объектов. Влияние частотной концепции Рейхенбаха на 

развитие стандартной статистической математики несущественно. Однако понятие 

референтного класса в теории Рейхенбаха повлияло на развитие тех вероятностных 

интерпретаций, в которых базовым понятием является условная вероятность. Кроме того, 

теория Рейхенбаха оказала влияние на развитие вероятностной теории причинности и 

экспертных систем (принцип общей причины) и на философию науки (проблема 

индукции).  

Ключевые слова:  

частотные концепции, теоретический и эмпирический объекты, сингулярная вероятность, 

референтный класс, проблема индукции 
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Frequency concepts and stochastic working mathematics 

V.M. Reznikov  

The paper shows the influence of Mises’s frequency concept on the development of stochastic 

working mathematics, particularly on the study of correspondence between theoretical and 

empirical statistical objects. The effect of Reihenbach’s frequency theory on the development of 

standard statistical mathematics is not significant. However, the notion of a referent class in 

Reihenbach’s theory influenced the development of those probabilistic interpretations which are 

based on conditional probability. In addition, Reihenbach’s theory influenced the development of 

the causal probability theory and expert systems (the principle of common cause) as well as 

philosophy of science (the problem of induction). 

Keywords:  

frequency concepts, theoretical and empirical objects, singular probability, referent class, 

problem of induction 
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Аннотация 

Рассматриваются проблемы сущности и содержания ключевых понятий информационной 

сферы в контексте бытия современного общества. Материал может представлять ценность 

для исследований в области философии, психологии, кибернетики, социальной 

информатики и прочих гуманитарных наук. 

Ключевые слова:  

информатизация, информация, данные, знания, сведения, сигналы, инфосфера, 

современное общество  
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Information, informatization, and the content of infosphere in the modern society 

V.V. Val'vachev 

The paper discusses problems concerning the essence and content of key concepts describing 

infosphere in the context of existence of the modern world. The material may be valuable for 

carrying research in philosophy, psychology, cybernetics, social informatics and other 

humanities. 
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Аннотация 

Статья направлена на решение нескольких задач: обобщить и проанализировать 

методологию контроля сознания с древних времен до наших дней, оценить научно-

технические перспективы в этой области, выявить теоретические пределы методологии 

контроля сознания, оценить эффективность средств противодействия контролю сознания 

с точки зрения перспективных угроз и адекватность философских концепций как средств 

идеолого-политического противодействия этим угрозам. 

Ключевые слова:  

контроль сознания, деструктивные культы, психохирургия, психофармакология, 

мышление 
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The methodology of conscious control: its history, prospects and theoretical limits  

D.V. Vinnik 

The paper is aimed to solve several tasks: to summarize and analyze the methodology of 

consciousness control from ancient times up to this day; to assess scientific and technical 

prospects in this sphere; to reveal theoretical limits of the methodology of consciousness control; 

to evaluate efficiency of means of resistance to consciousness control in terms of prospective 

threats as well as relevancy of philosophical concepts as means of ideological and political 

resistance to these threats. 

Keywords:  
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Аннотация 

Основные проблемы обращения к эмпирическим основаниям в области пересечения 

физики и биологии можно рассмотреть на материале научного спора Л. Гальвани 

и А. Вольта разгоревшегося в 90-х годах XVIII в. Метод научного экспериментирования 

к тому времени стал важнейшей составляющей работы ученых в естественных науках 

и обязательным элементом подготовки студентов. Широко распространенными чертами 

исследований того времени было пересечение традиционных границ областей знания, 

активное участие общества в решении научных вопросов. Основные проблемы 

философии эксперимента, связанные с соотношением эмпирического и теоретического, 

ролью прибора, количественной мерой исследуемых явлений, обретают особую остроту в 

условиях пересечения физики и биологии. 

Ключевые слова:  

эксперимент, биофизика, теория, эмпирические основания, прибор 

 

Литература 

Home R.W. Electricity and the nervous fluid / Journal of the History of Biology. – 1970. – V. 

3. – P. 235–251. 

Степин В.С. Философия науки: Общие проблемы. – М.: Гардарики, 2006. – С. 290. 

Cunningham A. The pen and the sword: recovering the disciplinary identity of physiology and 

anatomy before 1800. II: Old anatomy – the sword // Studies in History and Philosophy of 

Biological and Biomedical Sciences. – 2003. – V. 34. – P. 69. 

Focaccia M., Simili R. Luigi Galvani, рhysician, surgeon, physicist: from animal electricity to 

electro-physiology // Brain, Mind and Medicine: Essays in Eighteenth-Century Neuroscience / 

Ed. by H. Whitaker, C.U.M. Smith, S. Finger. – N.Y.: Springer, 2007. – P. 147. 

Piccolino M. Visual images in Luigi Galvani’s path to animal electricity // Journal of the History 

of Neurosciences. – 2008. – V. 17. – P. 338. 

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. – Философия науки и техники. – М.: Контакт-

Альфа, 1995. – С. 126. 

Карцев В. Приключения великих уравнений. – М., 1970. 

Bresadola M. Animal electricity and the end of the eighteenth century: the many facets of a great 

scientific controversy / Journal of the History of the Neurosciences. – 2008. – V. 17. – P. 12. 

Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г. Электричество в живых организмах. – М.: Наука. – 

1988. – С. 12. 

Morus I.R. Galvanic cultures: electricity and life in the early nineteenth century // Endeavour. – 

1998. – V. 22. – Р. 7–11. 

Bresadola M. At play with nature: Luigi Galvani’s experimental approach to muscular 

physiology // Rewording the Bench: Research Notebooks in the History of Science / Ed. 

F.L. Holmes, J. Renn, H.J. Rheinberger. – Kluwer Academic Publishers. – 2003. – P. 67–92. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/155611
http://rucont.ru/efd/155611
http://rucont.ru/efd/155611
http://rucont.ru/efd/155611


Гальвани А. Трактат о силах электричества при мышечном движении // Гальвани А., 

Вольта А. Избранные работы о животном электричестве. – Москва; Ленинград: Гос. изд-

во биол. и мед. лит., 1937. – С. 124. 

Вольта А. Описание некоторых открытий, сделанных м-ром Гальвани из Болоньи // 

Гальвани А., Вольта А. Избранные работы о животном электричестве. – С. 290. 

Хакинг Я. Представление и вмешательство: Введение в философию естественных наук. – 

М.: Логос, 1998. – С. 206. 

Вольта А. Новая статья о животном электричестве // Гальвани А., Вольта А. Избранные 

работы о животном электричестве. – С. 403. 

Вольта А. Статья первая о животном электричестве // Гальвани А., Вольта А. Избранные 

работы о животном электричестве. – С. 203. 

 

Biophysical experiment at the Enlightening  

S.S. Popova  

To consider main problems concerning empirical grounds [foundation] in the sphere of 

intersection of physics and biology we may use the case of scientific debate between L. Galvani 

and A. Volta in the 1790s. By that time, the scientific experimentation method has become the 

most important component of researchers’ work in natural sciences and an obligatory element in 

training of students. In those days, crossing of traditional boundaries of knowledge spheres and 

active participation of the society in solving scientific problems were widespread features of 

research. Main problems of philosophy of experiment connected with correlation of empirical 

and theoretical aspects, the role of an apparatus and quantitative measure of studied phenomena 

become especially burning when physics and biology meet. 

Keywords:  

experiment, biophysics, theory, empirical foundation, apparatus 
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