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Аннотация. Работа посвящена осмыслению процесса политической вовлеченности 
современной науки и  необходимости для постнеклассического научного сообщества 
становиться субъектом политической деятельности. В  историческом плане речь идет 
об актуализации идей Ф.  Бэкона о  связи, приносящей пользу, новой науки с  властью. 
Философское образование может служить основой формирования у  будущих ученых 
и инженеров соответствующих политических компетенций.
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Abstract. The work is devoted to understanding the process of political involvement of modern 
science and the need for the post-non-classical scientific community to become a  subject of 
political activity. In historical terms, we are talking about the actualization of F. Bacon’s ideas 
about the beneficial connection of a  new science with power. Philosophical education can 
serve as a basis for the formation of appropriate political competencies among future scientists 
and engineers.
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Одной из фундаментальных разработок отечественной философии науки 
является теория типов научной рациональности (науки) В.С. Степина. Соглас-
но этой концепции, история появившейся в  ходе научной революции XVII  в. 
новой науки  — это история развития от классической к  неклассической и  со-
временной, постнеклассической рациональности или науке. Теория В.С. Степи-
на задает основу для общего видения сложного процесса исторического раз-
вития науки. Это важно для решения многих проблем философии науки, но 
особенно значимо для одной из главных  — определения собственной специ-
фики постнеклассической науки.

Качественные изменения в  развитии науки отражаются в  трех планах: он-
тологическом, гносеологическом, социальном [1, с. 18]. Соответственно, онто-
логической основой для становления постнеклассической науки является факт 
того, что наука приступила к  изучению развивающихся, самоорганизующих-
ся, уникальных систем, включающих, в  частности, самого человека, и  стала 
воспринимать мир в  форме глобального эволюционизма. Все это  — согласно 
принципу тождеств бытия и  мышления  — вносит существенные изменения 
в  процесс и  результаты научного познания, в  частности, не отрицается воз-
можность сосуществования различных теоретических представлений об одном 
и том же объекте исследования. Признается влияние вненаучных ценностей на 
процесс современного познания и его результаты.

Специфика ценностного своеобразия постнеклассической науки более точ-
но определяется в  контексте указания на то, что новоевропейская наука не 
просто познает мир, но способствует его преобразованию. В  последнем слу-
чае наука приводит человечество к  опасным качественным возможностям, 
например, военного уничтожения всего живого на Земле или формирования 
пост-вне-человеческой реальности [2]. Это абсолютно новая ситуация. В  со-
ответствии с  этим ценностная составляющая становится определяющей для 
постнеклассической науки; все другие ее характеристики, в  принципе, не вы-
ходят за рамки развития, углубления, усложнения традиционной для науки 
нацеленности на получение объективной истины.

Масштабность влияния постнеклассической науки на окружающий мир 
дополняется ростом возможности руководить общественным функциониро-
ванием и  развитием на основе фейков и  постправды (современный «культур-
ный разум не просто осведомлен о  плюральности миров, но и  убежден в  воз-
можности сознательного конструирования социальной реальности» [3,  с.  41]). 
В  этих условиях ценностная составляющая постнеклассической науки должна 
быть точнее конкретизирована или доведена до ее общественно значимой со-
временной формы  — носить политический характер, прямо заявляющей на-
учное сообщество нести ответственность за дальнейшее общественное раз-
витие, поскольку в  основе последнего соответствующее научно-техническое  
развитие.

В современной литературе указывается на определенные проявления по-
литической активности научного сообщества [4, 5]. Формирование политиче-
ски ответственной науки, в целом, поддерживается современной философской 
мыслью. Об этом говорит самое пристальное внимание к  гуманитарной экс-
пертизе, возникшей в 1960-х годах форме общественного междисциплинарного 
обсуждения применения новейших революционных технологий, прежде всего, 
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в  медицинской области. Определенным итогом этого положительного внима-
ния является движение за трансформацию современной философии в сторону 
практической философии, нацеленной на непосредственную связь философ-
ской деятельности со жгучими и  перспективными проблемами реальной жиз-
ни [6]. Но, в целом, можно утверждать, что целенаправленное ценностное, по-
литическое влияние научного (научно-философского) сообщества на процесс 
общественной жизни носит минимальный характер, особенно сравнительно 
с реальным влиянием самого научно-технического развития.

Необходимость и  проблемность обретения постнеклассической наукой по-
литической субъектности конкретизируется при обращении к  истории ста-
новления современной науки. Как известно, один из ее основателей, Ф. Бэкон, 
принципиально настаивал на том, что необходимая человечеству новая наука 
должна приносить очевидную практическую пользу, обеспечивая достойное 
существование людей. Создаваемая в  конце жизни Ф.  Бэкона утопия «Новая 
Атлантида» была призвана наглядно продемонстрировать эти реалии. Там же 
описывается «Дом Соломона», в  который входили ведущие ученые и  инже-
неры, обеспечивающие общество соответствующими научными открытиями 
и  техническими разработками. Очевидно, что Дом Соломона обладал значи-
тельной политической властью в  Новой Атлантиде. Но обычно историко-фи-
лософская мысль не акцентирует этот момент. Анализ указывает две причины 
подобного. Во-первых, реальные представители новой науки не смогли стать 
значимыми политическими субъектами, оставив власть профессиональным 
политикам и  бизнесменам. Во-вторых, достижения новой науки, несмотря ни 
на что, изменяли мир к  лучшему [7]. Сегодня ситуация совершенно иная. По-
лучаемые современной наукой результаты не ведут к  очевидному благу, неко-
торые из них, например в  области искусственного интеллекта, скорее, прямо 
функционально вызывают все большую тревогу. В  этих условиях научное со-
общество не может быть в  стороне от политических решений в  отношении 
развития тех или иных технологий. Другое дело, что, скорее всего, обретение 
политической субъектности научным сообществом в  наше время еще более 
трудное предприятие, чем это было в эпоху Ф. Бэкона.

Для ответственной и  практико-ориентированной философии способство-
вать формированию политически значимого научного сообщества  — одно из 
приоритетных направлений деятельности. Предполагаем, что важным видом 
этой деятельности может стать процесс современного преподавания филосо-
фии будущим ученым и инженерам.

Философское образование может служить основой формирования у  буду-
щих ученых и инженеров соответствующих политических компетенций в ходе 
системной организации следующих теоретических и  практических действий. 
Прежде всего, нужно донести до обучающихся идею того, что современное 
общественное развитие требует политической ответственности от научного 
сообщества. Процесс перехода от данной теории к  практике должен учесть 
следующие два момента. Во-первых, все должно происходить не за счет сокра-
щения времени и ослабления внимания к основному материалу преподаваемой 
философии. Во-вторых, преподаватель не должен выступать в роли инициато-
ра постановки конкретных политически значимых тем. Весь опыт образования 
говорит о  том, что в  этом случае нельзя избежать предвзятости со стороны 
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преподавателя и  ощущения навязанности со стороны обучающихся  — все это 
не позволяет получать надежные и  долгосрочные положительные результаты. 
Соответственно, требуется подключить формирование политической ответ-
ственности, гражданской позиции обучающихся к  объективному процессу со-
вершенствования образовательной деятельности. Считаем, что все это может 
происходить в  ходе поисков разрешения одной из важнейших проблем совре-
менного образования  — обеспечения максимально оптимального вхождения 
выпускников в непосредственную профессиональную деятельность.

Общеизвестно, что молодые специалисты сталкиваются со значительными 
трудностями, начиная свою профессиональную деятельность. Базовым осно-
ванием этой проблемы выступает явная или неявная ориентация образова-
ния на модель «последовательной связи образования и  профессиональной де-
ятельности». Это модель традиционного, классического очного образования, 
которое становится излишне академичным в  условиях общего интенсивного 
развития и  повышения качества дистанционного образования. Модель «по-
следовательно-параллельной связи образования и  профессиональной дея-
тельности» выступает формой диалектической адаптации современного об-
разования к  новым реалиям: образование в  этом случае всегда должно быть 
открыто к  непосредственной профессиональной деятельности, но не за счет 
потери своей глубины и  теоретичности. (Указанные модели сравнимы со сле-
дующей трансформацией в  области научно-технического процесса. Традици-
онная, индустриальная модель научно-технического процесса строилась по-
следовательно: «фундаментальные исследования  — целевые фундаментальные 
исследования  — прикладные исследования  — научно-конструкторские раз-
работки  — внедрение  — производство  — рынок». Современная, постинду-
стриальная модель выстраивается в  параллельной форме: «весь набор функ-
ций технологической передачи выполняется параллельно в  стартапах и  других 
структурах мелкого и среднего наукоемкого бизнеса» [8, с. 151].)

Общая сложность модели последовательно-параллельной связи образова-
ния и профессиональной деятельности, скорее всего, будет вести к появлению 
целого спектра различных стратегий, форм ее конкретной реализации. Пред-
полагаем, что одной из таких интересных форм работы может быть создание 
сопровождающего непосредственный учебный процесс интернет-ресурса, на-
пример, в виде страницы в социальной сети ВКонтакте. Главная цель этого ин-
тернет-ресурса  — демонстрировать всему миру (и соответствующему профес-
сиональному научному сообществу) все самые важные, интересные, красивые 
учебные достижения. Особо значительными должны считаться те из них, где 
учебный материал будет органично сочетаться с осмыслением, решением непо-
средственных актуальных профессиональных проблем. В  максимально успеш-
ном случае все это должно способствовать смягчению проблемы оптимального 
вхождения выпускников в непосредственную профессиональную деятельность.

Полноценное функционирование подобного учебного интернет-ресурса 
будет способствовать актуализации множества профессиональных проблем, 
в  том числе и  политических, касающихся принципиальных вопросов научно-
технического развития. Последнее не должно исходить от преподавателя, но он 
вправе  — с  учетом прогрессивного развития своего учебного курса  — пойти 
навстречу пожеланиям обучающихся и  помочь им в  организации обсуждения 
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соответствующих политических вопросов. В  ходе всего этого будущие ученые 
и  инженеры  — вполне корректно для образовательного процесса  — будут 
формировать свои политические компетенции.

В заключение обратим внимание на следующее. Создание учебного интер-
нет-ресурса потребует значительных усилий со стороны преподавателей. Эти 
усилия, по крайней мере, сравнимы с чисто теоретической работой, например, 
по написанию статей в научные журналы. Но сегодня последняя деятельность 
бюрократически оценивается намного выше. Для практическо ориентирован-
ной философии эту ситуацию нужно менять.
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