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ОБ АВТОРАХ

Моррис рафаэль КоэН
(20 июля 1880 — 28 января 1947)

Американский философ, юрист и тео-
ретик права, объединивший прагматизм 
с логическим позитивизмом и лингвистиче-
ским анализом. По свидетельству Гарольда 
Ласки, Бертран Рассел называл Коэна наи-
более значительным философом США.

Родился в Российской империи и до 
12 лет жил с родителями в еврейском гетто 
в Минске. В 1892 г. его семья эмигрировала 
в США. В 1895 г. Моррис поступил в Город-
ской колледж Нью-Йорка (College of the 
City of New York). Нищенское существова-
ние семьи пробудило в нем интерес к социа-
лизму (кроме того, его родители принимали 
активное участие в нью-йоркском рабочем 
движении), а чтение сочинений Маркса 
и Гегеля привело к углубленному изучению 
философии. Решающую роль в формиро-
вании научных интересов Коэна сыграла 
встреча со странствующим шотландским 
философом, специалистом по философии 
Аристотеля Томасом Дэвидсоном, разъез-
жавшим с лекциями по разным странам 
и университетам. Под его руководством 
Моррис Коэн читал Аристотеля, Платона, 
Юма, Канта.

После окончания колледжа Коэн пре-
подавал там математику (в 1902—1904 гг.), 
продолжая обучение в Колумбийском и 
Гарвардском универстетах. В 1906 г. защи-
тил докторскую диссертацию в Гарвардском 
университете. Вернувшись в Городской кол-
ледж, продолжил преподавать математику 
до 1912 г., когда, наконец, был принят в штат 
философского факультета. Здесь он сразу 
начал читать новые курсы: философии нау-
ки, философии права и позднее филосфии 
цивилизации. Кроме того, он читал курсы 
по метафизике, этике, античной филосо-
фии и истории философии. В 1934 г. вме-
сте со своим бывшим студентом Эрнстом 
Нагелем опубликовал один из первых учеб-
ников по философии «Введение в логику и 
научный метод», быстро ставший класси-
ческим учебником в американских универ-
ситетах и учебных заведениях вооружен-
ных сил. Как преподаватель Коэн вошел 
в легенду за свое остроумие, энциклопе-
дические знания и способность разрушать 
философские системы. Во многом благо-
даря Коэну в 1930-е годы Городской кол-
ледж Нью-Йорка снискал славу «проле-
тарского Гарварда». В 1953 г. именем Мор-
риса Коэна названа библиотека Городского 
коллежда. В качестве приглашенного про-
фессора Коэн читал лекции по философии 

и праву в  университете Джона Хопкинса, 
в Йельском, Стэнфонрдском и Гарвардском 
университетах.

В философии Морис Коэн был логиче-
ским реалистом, для которого отношения и 
универсалии были реальны, а не номиналь-
ны. В 1931 г. он опубликовал свое главное 
философское сочинение «Разум и природа: 
очерк о смысле научного метода» («Reason 
and Nature: An Essay on the Meaning of 
Scientific Method»). Знакомство с Фелик-
сом Франкфуртером в аспирантские годы 
в Гарвардском университете пробудило 
в Коэне живой интерес к юриспруденции 
и привело к написанию книги «Право и 
социальный порядок: очерки по философии 
права» (он анализировал законодательство 
в строгом соответствии с эмпирическими 
критериями; выводы, к которым пришел 
Коэн, были близки к идеям социализма). 
В 1938 г. Коэн оставил преподавание, посвя-
тив себя научной работе. Он называл логику 
источником жизненной силы философии и 
в 1945 г. издал небольшую книжку «Пред-
исловие к логике» («A Preface to Logic»), 
где попытался обрисовать место логики во 
Вселенной. В работе «Смысл человеческой 
истории» (1947) Коэн высказал мысль, что 
история человечества носит не линейный 
характер, но выражается в циклическом 
процессе расцвета и упадка. Он полагал, 
что правде время от времени удается утвер-
диться, несмотря на непрерывные стремле-
ния подавить ее.

Незаконченные им при жизни кни-
ги был впоследствии изданы его сыном 
Феликсом.

Reason and Nature (1931, rev. 1953) 
Law and the Social Order (1933) 
An Introduction to Logic and the Scientific 

Method (с Эрнстом Нагелем, 1934) 
The Faith of a Liberal (1945) 
A Preface to Logic (1945) 
The Meaning of Human History (1947) 
A Source Book in Greek Science (1948) 
Studies in Philosophy and Science (1949)
A Dreamer’s Journey (1949) (автобиография) 
Reflections of a Wondering Jew (1950)
Reason and Law: Studies in Juristic Philosophy 

(1950) 
Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy 

(1951)
King Saul’s Daughter: A Biblical Dialogue (1952) 
American Thought, a Critical Sketch (1954)



эрНест Нагель
(16 ноября 1901 — 20 сентября 1985)

Американский философ науки и логик. 
Разработал концепцию так называемого 
«контекстуального натурализма», основан-
ную на синтезе неопозитивизма и прагма-
тизма. Автор ряда трудов по логике и мето-
дологии науки.

Родился в Австро-Венгерской импе-
рии в моравском городке Нейштадтль 
(сейчас Новое Место-на-Вагом в Слова-
кии). В 1911 г. с родителями эмигрировал 
в США. В 1923 г. получил степень бака-
лавра в Городском колледже Нью-Йорка, 
а в 1930-м — доктор скую степень в Колум-
бийском университете. За исключением 
первого года преподавательской карьеры 
в Городском колледже и одного учебного 
года (1966/67), проведенного в Универси-
тете Рокфеллера, вся научная и препода-
вательсткая деятельность Нагеля связана 
с Колумбийским университетом. Долгое 
время работал редактором «Journal of Phi-
losophy» (1939—1956), а также «Journal of 
Symbolic Logic» (1940—1946).

В 1936 г., после годичной научной комн-
дировки в Европу, Нагель познакомил амери-
канских коллег с работами европейских фило-
софов Людвига Витгинштейна и Рудольфа 
Карнапа, опубликовав в «Journal of Philoso-
phy» статью «Impressions and Appraisals of 
Analytic Philosophy in Europe». Нагель пред-
принял попытку вписать учения логических 
позитивистов в более всеобъемлющую струк-
туру американского прагматического нату-
рализма. Под влиянием логического позити-
визма Нагель разработал концепцию логики 
и математики, выраженную в лингвистиче-
ских терминах, изложив ее в статье «Логика 
без онтологии» (1944). 

Свои философские взгляды Нагель 
называл «контекстуальным натурализмом». 
Признавая природу единственным и всеобъ-
емлющим объектом познания и подчерки-
вая приоритетное значение научных мето-
дов исследования, Нагель в своей трактовке 
научного знания сохраняет приверженность 
логическому эмпиризму, ибо для него логи-
ко-математические принципы выража-
ют лингвистические правила, а осмыслен-
ность эмпирических высказываний опре-
деляется их подтверждаемостью на опыте. 
Однако он не согласен с чисто конвенцио-
налистской трактовкой логики и не склонен 
считать чувст венные данные тем фундамен-
том, на котором можно построить структу-

ру знания, ибо само эмпирическое позна-
ние невозможно без логических средств 
анализа. В трактовке логико-математиче-
ских принципов, считает Нагель, следует 
прежде всего учитывать их функции в кон-
кретных научно-исследовательских кон-
текстах. В своей наиболее известной книге 
«Структура науки» (1961) Нагель рассма-
тривает широкий круг вопросов о природе 
объяснения, логике научного исследования, 
структуре научного знания и т.д. Он деталь-
но разрабатывает гипотетико-дедуктивную 
модель объяснения как единый тип объясне-
ния для всех наук, включая биологические 
и социальные. Согласно этой модели, объ-
яснить какое-либо явление — значит пока-
зать, что оно выводимо из некоторого мно-
жества законов, действующих при опреде-
ленных («начальных») условиях. Историк, 
как и любой другой ученый, должен объяс-
нить, почему произошло то или иное собы-
тие, а для этого ему нужно выявить детер-
минированные «регулярности» в развитии 
общества. Однако детерминизм в истории 
ни в коей мере не означает, по мнению Наге-
ля, признания «исторической неизбежно-
сти» и не отменяет моральной ответствен-
ности людей. 

An Introduction to Logic and Scientific Method 
(с М. Коэном, 1934) 

Principles of the Theory of Probability // Inter-
national encyclopedia of unified science. Vol. 
1. No. 6. Chicago: The University of Chicago
Press, 1939

The Logic of Measurement (1939)
The Formation of Modern Conceptions of For-

mal Logic ln the Development of Geome try // 
Osiris 7 (1939) 142—224

The Meaning of Reduction in the Natural Sci-
ences // Science and Civilization. Ed. Robert 
C. Stouffer (1949)

Sovereign Reason, and Other Studies in the Phi-
losophy of Science (1954) 

Logic without Metaphysics, and Other Essays in 
the Philorophy of Science (1957)

Gödel’s Proof (с Дж. Р. Ньюманом, 1958) 
The Structure of Science: Problems in the Logic 

of Scientific Explanation (1961) 
Observation and Theory in Science (с 

соавторами, 1971)
Teleology Revisited and Other Essays in the 

Philo sophy and History of Science (1979)



ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

общая характериСтика книги

Сегодня	в	России	издается	и	переиздается	большое	число	учебников	по	
логике.	В	основном	они	ориентированы	на	базовый	университетский	курс,	
включающий	в	себя	ряд	тем	по	традиционной	аристотелевской	логике,	исчи-
слению	высказываний,	а	также	введение	в	теорию	аргументации.	Основным	
характерным	недостатком	многих	из	современных	отечественных	изданий	
является	их	несоответствие	времени,	выражающееся	в	том,	что	в	них	просто	
в	более	адаптированном	виде	переписывается	содержание	старых	классиче-
ских	учебников.	Это	приводит	к	тому,	что	изучающие	их	студенты	получают	
некоторую	информацию,	но	не	знают,	как	именно	она	связана	с	современ-
ной	наукой.	Точно	так	же	в	результате	работы	с	такого	рода	учебниками	сту-
денты,	обретая	некоторые	навыки	оперирования	понятиями	и	суждениями,	
совершенно	не	знают,	как	именно	их	применять	в	реальной	исследователь-
ской	практике	в	рамках	тех	дисциплин,	в	которых	они	специализируются.

Перевод	данного	издания	—	попытка	поспособствовать	преодолению	
этой	проблемы.	Предлагаемый	учебник	далеко	не	новый:	впервые	он	вышел	
в	свет	в	США	в	1934	году.	Однако	ценность	его	далеко	не	только	историче-
ская.	Несмотря	на	достаточную	старость	этого	учебника,	его	издание	пред-
ставляется	крайне	востребованным	в	современном	российском	контексте,	
именно	потому	что	он	является	показательным	примером	того,	каким	обра-
зом	можно	решить	проблему	совмещения	изложения	традиционной	логики	
с	введением	в	современную	математическую	логику,	с	одной	стороны,	и	про-
демонстрировать	востребованность	логики	в	методологии	других	научных	
дисциплин	—	с	другой.	Косвенным	подтверждением	сказанного	может	слу-
жить	хотя	бы	тот	факт,	что	именно	«Введение	в	логику	и	научный	метод»	
М.	Коэна	и	Э.	Нагеля	на	протяжении	десятилетий	являлся	основным	учеб-
ником	по	данной	дисциплине	в	подавляющем	большинстве	американских	
вузов.	Эта	книга	неоднократно	переиздавалась	и	продолжает	переиздавать-
ся	(последнее	переиздание	—	2007	года).

Данный	учебник	представляет	отдельную	ценность	еще	и	спецификой	
самого	изложения	материала,	в	которой	авторы,	по	собственному	признанию,	
стремились	предложить	сочетание	«реалистического	формализма	Аристо-
теля,	научной	проницательности	Пирса,	педагогической	последовательно-
сти	Дьюи	и	математической	строгости	Рассела».	Результатом	этого	совме-
щения	стал	способ	подачи	материала,	во	многом	отличающийся	от	канонов,	

7*
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* На	полях	под	чертой	указано	начало	страницы	по	первому	русскому	изданию.	См.	Ука-
затель.	Все	внутренние	ссылки	на	страницы	этой	книги	также	даются	по	1-му	изданию.
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принятых	в	отечественной	традиции.	В	этом	отношении	данный	учебник	
может	оказаться	весьма	полезным	дополнением	также	и	для	преподавате-
лей	логики,	философии	науки,	теории	аргументации	и	концепций	современ-
ного	естествознания,	поскольку	предлагает	альтернативный	подход	к	изло-
жению	таких	стандартных	тем,	как	учение	о	силлогизме,	анализ	суждений,	
вероятностный	вывод	и	логические	ошибки.

Однако	предлагаемая	книга	—	это	не	только	учебник	по	логике.	Ее	авто-
ры	до	сих	пор	считаются	крупнейшими	философами	и	методологами	нау-
ки.	Поэтому	она	также	представляет	собой	и	философское	произведение,	
содержащее	анализ	предмета	логики	и	природы	научного	метода,	рассмо-
трение	той	роли,	которую	методы	логики	играют	в	научном	познании,	а	так-
же	критику	многих	альтернативных	подходов	к	истолкованию	логики	и	нау-
ки	в	целом.	В	этом	отношении	данная	книга	будет	бесспорно	представлять	
интерес	и	для	специалистов	в	области	философии	и	методологии	науки.

Такова	общая	характеристика	предлагаемого	произведения.	Оставши-
еся	части	предисловия	будут	посвящены	уже	более	подробному	обсужде-
нию	ключевых	аспектов,	конституирующих	его	специфику:	присущих	ему	
особенностей	и	преимуществ	как	учебника	по	логике,	содержащегося	в	нем	
анализа	проблематики	философии	и	методологии	науки,	ряда	специфиче-
ских	свойств,	которые	данная	книга	имеет	в	силу	ее	относительной	старо-
сти,	и,	наконец,	некоторых	трудностей,	связанных	с	переводом	ряда	терми-
нов.	Предполагается,	что	эти	части	смогут	способствовать	более	легкой	и	
удобной	навигации	по	тексту	книги	для	тех,	кого	скорее	интересуют	лишь	
отдельные	аспекты	ее	содержания.	Читатели	же,	больше	интересующие-
ся	общим	содержанием	учебника	в	его	оригинальной	подаче,	могут	смело	
пропустить	все	нижеследующие	части	данного	предисловия	и	приступить	
к	непосредственному	ознакомлению	с	ним.

Специфика книги как учебника по логике

Как	учебник	по	логике,	«Введение	в	логику	и	научный	метод»	содержит	
все	стандартные	темы,	преподаваемые	в	базовом	курсе	по	этой	дисциплине,	
однако	их	изложение	является	более	подробным,	последовательным	и	систе-
матизированным,	чем	во	многих	других	учебниках,	в	том	числе	и	современ-
ных.	Как	признают	сами	авторы,	несмотря	на	проведенную	ими	существен-
ную	модификацию	взглядов	Аристотеля,	в	данном	учебнике	тем	не	менее	
сохранена	классическая	аристотелевская	схема	изложения	материала:	тер-
мины,	суждения,	силлогизмы,	связанные	формы	умозаключения,	научный	
метод,	вероятность	и	ошибки.

Однако	помимо	классического	минимума	эта	книга	содержит	также	и	ряд	
дополнительных	глав,	которые	не	только	уточняют	и	исправляют	традици-
онное	учение,	но	и	существенным	образом	расширяют	его.	Так,	две	главы	

9
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книги	(VI	и	VII)	посвящены	изложению	природы	символической	логики	и	
основ	математической	системы.	Основная	функция	данных	глав	заключает-
ся	в	изложении	основ	современной	математической	логики	как	продолже-
ния	и	развития	исходного	аристотелевского	учения,	а	не	как	«новой»	поя-
вившейся	во	второй	половине	XIX	в.	логики,	практически	ничем	не	связан-
ной	с	традиционной.

Указанная	преемственность	в	первую	очередь	демонстрируется	на	приме-
ре	экспликации	авторами	предмета	логики,	в	которой	они	опираются	именно	
на	учение	Аристотеля.	Логика	—	это	наука	об	обоснованном	выводе.	Этим	
определением	авторы	противостоят	различным	редукционистским	опреде-
лениям	предмета	логики	(с.	47—53)	и,	главным	образом,	неокантианской	
традиции,	согласно	которой	логику	следует	определять	как	науку	о	законах	
правильного	мышления.	(Следует	заметить,	что	данное	определение	в	оте-
чественных	учебниках	до	сих	пор	является	доминирующим.)	Логика,	утвер-
ждают	авторы,	не	исследует	ни	сознание,	ни	мышление,	а	имеет	собствен-
ную	независимую	предметную	область.	Если	же	правильное	мышление	
согласуется	с	законами	логики,	то	это	еще	не	значит,	что	логические	законы	
суть	психологические	законы.	Подобное	определение	логики,	по	мнению	
авторов	книги,	может	привести	к	пренебрежению	ключевыми		свойствами	
данной	дисциплины	«и	предпочтению	тех,	которые	напрямую	связаны	с	нор-
мативным	мышлением».	На	протяжении	всей	книги	авторы	возвращаются	
к	опровержению	восходящего	к	неокантианству	понимания	предмета	логи-
ки	(с.	49—51,	168,	261—268,	594—595).

Также	связь	традиционной	и	современной	символической	логики	иссле-
дуется	авторами	при	рассмотрении	ограниченности	метода	силлогизма	и	его	
сравнении	с	потенциалом	правил	вывода	современного	логико-математи-
ческого	аппарата,	тех	операций,	которые	можно	осуществлять	лишь	в	рам-
ках	современного	анализа	и	той	общей	функциональной	ценности,	которой	
обладают	символы	в	научном	познании	(гл.	VI,	§§1—4).

Значительная	часть	книги	посвящена	исследованию	в	области	приклад-
ной	логики.	В	главе,	посвященной	экспериментальным	методам	(гл.	XIII)	
авторы	не	просто	излагают	суть	разработанного	Дж.	С.	Миллем	учения	об	
индукции,	но	также	исследуют	ограниченность	каждого	из	этих	методов	
в	посвященном	ему	параграфе.	Помимо	главы,	посвященной	природе	индук-
тивного	вывода,	книга	содержит	обстоятельное	рассмотрение	того,	какую	
роль	играет	индукция	в	действительной	научной	практике	(гл.	XIV,	XVII).	
В	рамках	этого	обсуждения	авторами	демонстрируется	глубокая	погружен-
ность	логической	теории	в	проблематику	философии	и	методологии	науки.

Без	сомнения,	отдельный	интерес	представляет	глава,	посвященная	стати-
стическим	методам	(гл.	XVI),	и	глава,	в	которой	исследуется	применимость	
логики	к	анализу	оценочных	суждений,	не	обладающих	истинностным	зна-
чением	(гл.	XVIII).	В	большинстве	современных	учебников	по	логике	дан-
ные	темы,	как	правило,	лишь	упоминаются,	и	мало	где	можно	отыскать	их	
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адекватный	систематический	анализ.	Авторы	знакомят	читателя	с	основны-
ми	приемами,	использующимися	в	статистике,	а	также,	как	и	в	случае	с	экс-
периментальными	методами,	предлагают	критический	взгляд	на	эти	методы,	
устанавливая	на	конкретных	примерах	как	их	преимущества,	так	и	их	огра-
ниченность.	Глава	о	логике	оценочных	суждений	подробно	исследует	про-
блемы,	связанные	с	оценкой	тех	или	иных	исторических	событий,	без	кото-
рой	невозможно	никакое	историческое	изложение,	вопросы	о	критериях,	по	
которым	оцениваются	или	могут	оцениваться	литературные	и	художествен-
ные	произведения,	трудности	с	логической	интерпретацией	этических	сужде-
ний	и,	наконец,	то,	что	называется	«логикой	вымысла»	и	включает	в	себя	
проблематику	эмотивного	использования	языка,	метафоры,	абстракций	и	т.д.

Как	уже	упоминалось,	материал	в	данном	учебнике	преподносится	в	про-
стой	и	понятной	форме.	В	качестве	иллюстраций	авторы	приводят	боль-
шое	количество	цитат	из	классических	работ	философов,	историков,	ученых	
и	литераторов,	объясняют	значимость	излагаемых	тем	на	примерах	реальных	
событий	из	социальной	и	политической	истории,	а	также	из	истории	науки.	
Весьма	часто	подчеркивается	контраст	между	обыденными	рассуждениями	
и	мышлением,	опирающимся	на	законы	логики,	что	наглядно	демонстриру-
ет	преимущества	последнего.	Все	это	делает	данную	книгу	не	просто	полез-
ным	методическим	материалом	для	преподавателей	курсов	по	логическим	
дисциплинам,	но	также	и	текстом,	вполне	доступным	для	самостоятельного	
осваивания	теми,	кто	только	начинает	знакомиться	с	наукой	логикой.

оСобенноСти книги как произведения 
по филоСофии науки

Читая	классиков	аналитической	философии	и	философии	науки	второй	поло-
вины	XX	века,	мы	не	всегда	задумываемся	о	происхождении	анализируе-
мой	ими	проблематики,	о	том,	откуда	берутся	те	или	иные	подходы	к	анали-
зу	исследуемых	проблем	и	иллюстрирующие	их	примеры.	Поэтому	мы	зача-
стую	автоматически	приписываем	и	выбор	исследовательской	методологии,	
и	отыскание	нужных	примеров	самим	этим	авторам.	Это	не	удивительно,	
ведь	мы	не	всегда	знакомы	со	всеми	дискуссиями,	в	контексте	которых	раз-
вивались	взгляды	крупнейших	мыслителей	второй	половины	XX	столетия.

Как	уже	отмечалось,	«Введение	в	логику	и	научный	метод»	на	протя-
жении	десятилетий	являлась	в	американских	университетах	основной	кни-
гой	по	своей	дисциплине.	Поэтому	очевидно,	что	о	ней	не	могли	не	знать	
американские	философы,	получившие	известность	через	30—40	лет	после	
ее	появления.	В	этом	смысле	ознакомление	с	ее	содержанием		позволяет	
	пролить	свет	на	многие	вопросы	относительно	происхождения	и	авторст-
ва	тех	идей	и	примеров,	которые	мы	зачастую	склонны	приписывать	более	
поздним	мыслителям.
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Так,	ознакомившись	с	этой	книгой,	можно	отыскать	предположительные	
ответы	на	такие	вопросы,	как	почему,	например,	С.	Крипке,	исследуя	в	нача-
ле	70-х	годов	различия	между	аналитическими,	априорными	и	необходимы-
ми	истинами,	рассматривает	их	на	примере	металлического	эталона	метра,	
хранящегося	в	Международном	бюро	мер	и	весов	в	Париже:	ведь	к	началу	
70-х	парижский	эталон	уже	не	считался	таковым.	Однако	поскольку	данное	
издание	содержит	целый	ряд	иллюстраций,	в	которых	он	фигурирует	как	
пример,	демонстрирующий	неразделимость	понятий	аналитического,	апри-
орного	и	необходимого,	то	становится	ясно,	что	причина,	побудившая	Крип-
ке	проводить	установленные	им	различия	именно	на	примере	парижского	
эталона,	связана	скорее	с	его	желанием	противостоять	мнению,	распростра-
ненному	на	тот	момент	в	среде	логиков	и	философов,	именно	на	тех	приме-
рах,	которые	считались	лучшими	подтверждениями	этого	мнения.

Более	же	важно,	пожалуй,	то,	что,	помимо	подобных	отдельных	приме-
ров,	помогающих	лучше	понять	дискуссии	в	логико-философской	среде	вто-
рой	половины	XX	в.,	данная	книга	содержит	целый	набор	аргументов,	каса-
ющихся	теории	и	методологии	науки,	которые	разрабатывались	М.	Коэном	и	
Э.	Нагелем	еще	в	начале	30-х	годов	(а	еще	раньше	Ч.	С.	Пирсом	и	Дж.	Дьюи),	
однако	получили	широкую	известность	в	работах	уже	более	поздних	мысли-
телей,	таких	как	У.	Куайн,	К.	Поппер,	Н.	Хэнсон,	И.	Лакатос,	Т.	Кун,	П.	Фейе-
рабенд	и	даже	стали	нередко	ассоциироваться	с	их	именами.	Именно	на	этих	
аргументах	и,	как	следствие,	на	вкладе	Коэна	и	Нагеля	в	мировую	филосо-
фию	науки	хотелось	бы	остановиться	более	подробно.

СпецифичеСкая природа научной теории

Развивая	идеи	Дж.	Дьюи,	авторы	предлагают	анализ	природы	научной	тео-
рии	и	относят	к	ее	неотъемлемым	свойствам	такие	характеристики,	как	
гипотетичность,	фальсифицируемость,	недоопределенность	данными	опы-
та,	или	фактами;	исследуют	вопрос	об	обусловленности	данных	наблюде-
ния	и	онтологий,	подтверждающих	теорию,	самой	теорией;	предлагают	кри-
терий	согласованности,	простоты	и	систематичности	как	принцип	выбора	
между	двумя	эквивалентными	научными	теориями.	Рассмотрев	суть	пред-
ложенных	Коэном	и	Нагелем	аргументов,	гораздо	легче	понять,	в	чем	имен-
но	заключалась	оригинальность	и	вклад	в	философию	науки	упомянутых	
более	поздних	авторов,	а	в	чем	они	скорее	лишь	следовали	традиции,	уже	
ранее	существовавшей	в	философском	мире.

Исследуя	природу	научной	гипотезы,	Коэн	и	Нагель	перечисляют	четы-
ре	формальных	условия,	которым	должна	отвечать	гипотеза	для	того,	чтобы	
быть	научной	(гл.	X,	§4).	Они	останавливаются	на	рассмотрении	предска-
зывающей	функции	гипотезы	и	проводят	различие	между	опровержимыми	
и	неопровержимыми	гипотезами.	Здесь	авторы	пишут,	что	если	в	гипотезе	
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не	утверждается	явного	или	скрытого,	но	тем	не	менее	идентифицируемого	
порядка	связи	объясняемого	положения	дел,	то	такую	гипотезу	нельзя	счи-
тать	адекватной.	Если	же	в	гипотезе	устанавливается	определенный	поря-
док	связи,	который	предстоит	верифицировать	в	опыте,	проверив	тем	самым	
саму	гипотезу,	то	это	значит,	что	сама	структура	этой	гипотезы	допускает	
альтернативное	объяснение	исследуемого	порядка.	Именно	в	этом,	соглас-
но	их	позиции,	и	заключается	выдвигаемое	к	научной	гипотезе	требование	
опровержимо	сти,	являющееся	одним	из	ключевых	ее	отличий	от	каких-либо	
других	гипотез	(см.	с.	295—296,	388—390).

В	рамках	этого	же	обсуждения	Коэн	и	Нагель	анализируют	и	те	ситуа-
ции,	в	которых	имеются	две	логически	неэквивалентные	теории	с	одина-
ковыми	эмпирическими	следствиями	(или,	по	крайней	мере,	со	следстви-
ями,	различия	в	которых	нельзя	установить	экспериментальным	образом).	
Принципом,	которым	мы	должны	руководствоваться	при	выборе	между	
двумя	такими	теориями,	они	считают	простоту:	та	теория,	которая	проще,	
и	должна	быть	признана	более	предпочтительной	(с.	298).	При	этом	авто-
ры	поясняют	требование	простоты.	Простая	теория	—	это	не	та,	которая	
более	знакома,	и	не	та,	которую	психологически	проще	усвоить.	В	таком	
случае	геоцентрическая	теория	Птолемея	оказалась	бы	проще	и	предпоч-
тительнее	гелиоцентрической	теории	Коперника.	Принцип	простоты	науч-
ной	теории	заключается	в	 	систематической	простоте,	т.е.	в	возможности	
выводить	утверждаемые	теорией	отношения	между	различными	фактами	
из	имеющихся	в	ней	допущений.

Развивая	свою	мысль	о	том,	что	знакомство	с	большим	количеством	фак-
тов	само	по	себе	не	дает	знания	и	что	многие	древние	цивилизации,	обла-
давшие	большим	количеством	фактической	информации,	все	же,	в	отли-
чие	от	греков,	не	обладали	наукой,	Коэн	и	Нагель	исследуют	вопрос	о	том,	
насколько	вообще	корректно	говорить	о	возможности	подтверждения	или	
опровержения	научной	теории	эмпирическими	фактами	(гл.	X,	§5).	И	здесь	
авторы	отстаивают	идею	о	том,	что	само	по	себе	наблюдение	не	способно	
быть	содержательным	без	соответствующей	интерпретации	данных	воспри-
нимаемого	опыта.	Они	пишут,	что,	когда	мы	говорим,	что	«видим»,	что	Зем-
ля	затмевает	Луну,	нам	следует	не	забывать	о	том,	что	все	эти	якобы	види-
мые	нами	вещи	«получили	такое	свое	объяснение	сравнительно	недавно»	
(с.	301).	Поэтому	использование	гипотез	необходимо	даже	для	интерпрета-
ции	тех	данных,	которые,	в	свою	очередь,	призваны	подтвердить	или	опро-
вергнуть	проверяемую	научную	теорию.

Данные	утверждения,	однако,	не	призваны	преуменьшить	значимость	
научного	метода.	В	главе	XIX,	посвященной	логическим	ошибкам,	авто-
ры	рассматривают	стандартную	ошибку	кругового	аргумента	и	проводят	
четкое	различие	между	таким	аргументом	и	тем	кругом,	который	имеет	
место	в	соотношении	корпуса	научного	знания	и	того	опыта,	который	как	
бы,	с	одной	стороны,	этим	корпусом	задается,	а	с	другой	стороны,	служит	
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для	подтверждения	самого	этого	корпуса	(с.	513,	535—536).	По	мнению	
Коэна	и	Нагеля,	обычный	круговой	аргумент	состоит	из	небольшого	числа	
суждений,	и	его	можно	избежать.	Однако	круг,	в	рамках	которого	взаимос-
вязаны	наблюдения	человека	и	вся	теоретическая	наука,	имеет	иную	приро-
ду.	Он	является	столь	обширным,	что,	в	отличие	от	обычного	круга	в	аргу-
ментации,	ему	нельзя	предложить	какой-либо	альтернативы.

Перечисленные	соображения	относительно	природы	научной	гипоте-
зы	вкупе	с	рядом	более	распространенных	и	стандартных	требований	(фор-
мулировка	гипотезы	должна	позволять	выводить	из	нее	следствия,	гипо-
теза	должна	давать	ответ	на	поставленную	проблему	и	др.)	приводят	авто-
ров	к	идее	о	неразделимости	теоретической	и	эмпирической		составляющей	
в	общем	корпусе	научного	знания.	Данное	утверждение	делается	Коэном	
и	Нагелем	как	раз	в	тот	период,	когда	в	Европе	логические	позитивисты	
резко	противопоставляют	две	эти	составляющие	научной	теории.	Более	
того,	основываясь	на	этих	идеях,	авторы	книги	делают	целый	ряд	ключевых	
утверждений	относительно	природы	научного	метода.	Последняя	по	счету	
глава,	просто	именуемая	«Заключение»,	является	совершенно	не	послед-
ней	по	своей	философской	значимости,	т.к.	в	ней	не	просто	подытоживают-
ся	и	суммируются	все	сделанные	в	других	главах	утверждения	относитель-
но	характерных	особенностей	научного	метода,	но	и	предлагается	общее	
представление	о	его	целостной	природе.

Коэн	и	Нагель	пишут	о	систематичности	как	идеале	науки.	Реализация	
данного	идеала	в	науке	происходит	не	сразу,	а	прогрессивно.	Эксперимен-
тальные	данные	всегда	оставляют	возможность	для	модификации	любого	
утверждения	или	даже	теории	в	целом.	В	результате	этого	происходит	отказ	
от	одной	теории	и	принятие	другой	(с.	533—536).	В	данном	наблюдении	чет-
ко	прослеживаются	восходящее	к	прагматистской	философии	утверждение	
о	недоопределенности	теории	эмпирическими	данными.

Что	же	касается	существующей	в	науке	множественности	объяснений,	
которые	сменяют	друг	друга,	то	это,	по	мнению	авторов,	не	говорит	о	том,	
что	наука	неспособна	обнаружить	структуру	исследуемой	области,	а,	напро-
тив,	лишь	демонстрирует	«самокорректирующую	природу	научного	мето-
да»,	порождаемую	его	абстрактным	логическим	характером.

научный реализм и критика пСевдонаучной 
методологии

Онтологическая	позиция	Коэна	и	Нагеля,	несмотря	на	их	холистский	под-
ход	к	обоснованию	научного	знания,	может	быть	охарактеризована	как	
разновидность	научного	реализма.	Причем	данная	позиция	представляет-
ся	авторами	не	столько	как	исходная	философская	посылка,	порождающая	
все	их	последующие	взгляды	на	логику	и	природу	научного	метода.	Скорее	
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наоборот:	на	страницах	данной	книги	позиция	научного	реализма	предста-
ет	как	неизбежное	следствие		компетентности	в	логике	и	строгого	ее	приме-
нения	в	науке.	Иными	словами,	научный	реализм	становится	тем	выводом,	
который	авторы	делают	в	результате	разработки	и	изложения	основ	логи-
ческой	науки	и	теории	научного	метода.	Именно	эта	разработка	приводит	
их	к	утверждению	о	том,	что	даже	такие	абстрактные	объекты,	как	числа,	
законы	и	совершенно	прямые	линии,	должны	являться	реально	сущест-
вующими	составными	элементами	природы.	При	этом	их	существование	
не	в	виде	отдельных	вещей,	а	в	виде	отношений	между	такими	вещами	не	
опровергает	их	объективного	онтологического	статуса	(с.	502—506).	Что	же	
касается	всевозможных	обвинений	науки	в	том,	что	она	якобы	имеет	дело	
не	с	реальными	вещами,	а	с	создаваемыми	ею	самой	абстрактными	фик-
циями,	они,	согласно	Коэну	и	Нагелю,	происходят	из	логически	некоррект-
ных	рассуждений,	вызванных	неправильным	пониманием	научной	проце-
дуры	и	ее	результатов	(с.	517—518).

Данную	установку	Коэн	и	Нагель	применяют	и	для	критики	ряда	фило-
софских	подходов	к	экспликации	природы	научного	знания	и	методологии	
науки:	сначала	они	демонстрируют,	что	ключевые	утверждения	сторонни-
ков	оппонирующих	концепций	содержат	те	или	иные	логические	ошиб-
ки	и,	следовательно,	не	удовлетворяют	законам	логики,	а	затем	делают	из	
этого	вывод	о	том,	что,	во-первых,	такие	оппонирующие	подходы	являют-
ся	ненаучными,	а	во-вторых,	что	они,	в	силу	своей	нелогичности,	вообще	
не	могут	рассматриваться	как	серьезные	альтернативы	научному	реализ-
му.	Подобным	нормативистским	методом	в	первой	части	книги	критику-
ется	неокантианское	понимание	логики	как	науки	о	законах	правильно-
го	мышления,	этим	же	методом	во	второй	части	критикуется	методология	
релятивизма,	историцизма,	марксизма,	психоанализа,	а	также	эволюцио-
низм	в	антропологии	и	истории	и	ряд	других	гуманитарных	дисциплин.	
При	этом	авторы	книги	делают	еще	один	более	радикальный	шаг	и	встав-
ляют	цитаты	из	критикуемых	ими	мыслителей	в	качестве	упражнений	на	
выработку	навыков	отыскания	логических	ошибок.	Приведем	здесь	лишь	
некоторые	примеры.

Релятивистские	подходы	критикуются	Коэном	и	Нагелем	в	едином	кор-
пусе	со	всеми	утверждениями	о	том,	что	научные	онтологии	представляют	
собой	фикции,	а	наука	в	целом	не	изучает	реальность.	Подобные	утверж-
дения	рассматриваются	авторами	как	примеры	совершения	логической	
ошибки	псевдоупрощенности	и	ложной	строгой	дизъюнкции	(с.	519,	522).	
Философия	витализма	критикуется	через	обнаружение	логической	ошибки	
в	аргументе	о	неспособности	механики	объяснить	некоторые	явления	при-
роды,	который	служит	исходной	посылкой	для	всей	подобной	философии	
(с.	630).	Радикальный	эмпиризм	Милля	критикуется	на	примере	его	анали-
за	силлогистического	метода:	авторы	показывают,	что	миллевский	аргумент	
о	том,	что	общие	суждения,	как	таковые,	излишни,	сам	строится	по	зако-
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нам	силлогизма,	и	содержит	общую	посылку	(с.	254—260).	Монистическая	
позиция	представителей	британского	идеализма	и	их	критические	аргу-
менты	против	аксиоматического	метода	приводятся	в	качестве	иллюстра-
ций	некорректно	построенных	умозаключений	(с.	631—632).	Та	же	участь	
постигает	субъективный	идеализм	на	примере	цитат	из	Беркли,	сильную	
программу	социологизма	на		примере	цитат	из	Спенсера	и	исторический	
материализм	на	примере	цитат	из	Бухарина	(там	же).

Предлагают	авторы	и	критику	историцизма	и	 эволюционизма.	В	их	
понимании	подобные	подходы	основываются	на	спутывании	логического	и	
временно́го	порядков	(с.	523—528).	Фрейдовский	психоанализ	критикует-
ся	как	дисциплина,	включающая	в	себя	целый	ряд	нарушений	законов	логи-
ки.	Так,	Коэн	и	Нагель	утверждают,	что	метод	психоаналитической	интер-
претации	не	является	доказательством,	ибо	не	отвечает	соответствующим	
требованиям,	выдвигаемым	к	доказательству	(с.	355—356,	488),	и	не	позво-
ляет	идентифицировать	причину	интерпретируемого	события	или	литера-
турного	произведения,	т.к.	опирается	на	ошибочный	аргумент	ad hominem 
(с.	513).	Наконец,	они	предлагают	цитату	из	Фрейда,	как	явную	демонстра-
цию	того,	что	психоанализ	не	может	рассматриваться	в	качест	ве	научной	
гипотезы	(с.	603).

Изложенная	таким	образом	аргументация	может	представлять	интерес,	
как	минимум,	в	двух	смыслах.	Во-первых,	сама	по	себе	она	является	инте-
ресным	и	не	всегда	использующимся	способом	критики	перечисленных	кон-
цепций.	Во-вторых,	она	является	показательным	примером	того,	как	именно	
изложение	основ	традиционной	и	символической	логики	может	с	успехом	
увязываться	с	изложением	основных	принципов	методологии	науки	в	рам-
ках	единого	университетского	курса.

издержки времени

Будучи	написанной	более	75	лет	назад,	данная	книга	не	может	не	иметь	опре-
деленной	специфики,	требующей	в	одних	случаях	некоторых	пояснений,	
а	в	других	простого	упоминания.	Некоторые	аспекты	в	изложении	материала,	
используемая	символика,	а	также	ряд	утверждений,	общепринятых	в	начале	
30-х	годов	прошлого	столетия	и	казавшихся	авторам	очевидными,	сегодня	
уже	таковыми	не	считаются.	Поэтому	книга	Коэна	и	Нагеля	имеет	и	извест-
ную	историческую	ценность.	В	отдельных	ее	пассажах	авторы	демонстри-
руют	свои	взгляды	на	общественно-политическую	жизнь	и	даже	предлагают	
решения	актуальных	для	своего	времени	проблем.	Эти	особенности	следу-
ет	учитывать	современному	читателю,	с	тем	чтобы,	во-первых,	по	достоин-
ству	оценить	данную	книгу,	а	во-вторых,	иметь	возможность	максимально	
использовать	ее	преимущества.	Мне	бы	хотелось	перечислить	лишь	наибо-
лее	заметные	из	них.
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