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ДЕТЕРМИНИЗМ (лат. determino — определяю) — учение классической философии о
закономерной универсальной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений
объективной действительности, результат обобщения конкретно-исторических и
конкретно-научных концепций Д. Понятие &quot;Д.&quot; возникло в средневековье как
вид логического определения понятия, противостоящий генерализации (обобщению). В
16—17 вв. понятие Д. начинает приобретать новый смысл — смысл обусловленности —
и употребляется в этике для выражения позиции, противостоящей &quot;свободе
воли&quot;. В 17 в. в период выработки элементарных понятий механики происходит
сближение понятия Д. и причинности, устанавливается тесная связь категории
закономерности и причинности, закладываются основы механистического Д. Успехи
механики закрепляют представления об исключительно динамическом характере
закономерностей, об универсальности причинной обусловленности. Причинность
становится формой выражения законов науки, содержанием детерминистской формы
объяснения явлений. Полное и гармоническое слияние механической причинности и Д.
происходит в концепции Д. Лапласа.

 Центральной становится идея о том, что всякое состояние Вселенной есть следствие
предыдущих и причина последующих ее состояний. Сформированное им понятие
причинно-следственных цепей, последующее отождествление этого понятия с понятием
связи состояний и теоретико-механическим представлением о движении окончательно
утверждают универсальный объяснительный статус ла-пласовского Д. Одновременно с
этим процессом в концепции лапласовского Д. наметился выход за рамки
механистической методологии в силу немеханистического, но статистического,
вероятностного характера закономерностей, которые исследовались Лапласом.

 Он обосновывал эвристическую ценность новых математических вероятностных
методов, но в рамках господствующих в то время механистических идеалов и норм
научного исследования. Переход науки к исследованию в начале — середине 19 в.
системных природных и социальных объектов обусловил изменение идеалов
аналитического, поэлементного характера познания; расхождение принципа
причинности и принципа Д.; обнаружилась сложная по структуре
абстрактно-теоретическая форма принципа Д. в научном исследовании. 

Современное философское и методологическое осмысление Д. раскрывает взаимосвязь
философского и естественно-научного статусов (аспектов) этого принципа.
Философский Д. фиксирует разнообразные формы взаимосвязей и взаимоотношений
явлений объективной реальности: генетические (причинно-следственные) и
статистические, пространственные и временные, связи состояний и коррелятивные
связи, функциональные и целевые зависимости и т.д. Все они выражаются через
систему таких философских детерминистических категорий, как необходимость и
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случайность, возможность, действительность, закономерность, Причинность и пр.
Методологическая природа принципа Д. проявляется в том, что он выступает не только
как философское учение, но и конкретно-научный норматив описания и объяснения
универсальной закономерной связи и обусловленности развития и функционирования
определенным образом системно-организованных объектов в процессе их
взаимодействия. Принципиальная историчность этого учения обусловлена
необходимостью формирования новых естественно-научных форм Д. при переходе
науки к изучению объектов с новыми системно-структурными характеристиками.
Переход науки от изучения простых динамических систем к вероятностным,
эволюционирующим объектам сопровождался кризисом концепции лапласовского Д. и
формированием статистического вероятностного Д. в учении Дарвина. Соответственно
менялся категориальный каркас детерминистических естественно-научных концепций,
структура теоретических построений, идеалы и нормы научного исследования. В свою
очередь, освоение наукой саморегулирующихся систем кибернетического типа,
различного рода социальных систем обусловливает формирование новых категорий —
цель, самоорганизация, саморазвитие, прямые и обратные связи, отражение и др., а
также соответствующих конкретно-научных форм принципа Д. (кибернетических,
экологических, социальных) и новых методологических регулятивов. В изменении
структуры познавательной деятельности участвуют новые категориальные
детерминистские схемы. 

Исследование вероятностных процессов микромира в физике, целесообразного
характера развития живых систем в биологии, явлений социального порядка
обнаружило ограниченность причинного типа объяснений, привело на рубеже 19—20
вв. к формированию философского и естественнонаучного индетерминизма.

 Индетерминизм полностью или частично отрицает существование
причинно-следственных связей и возможность их детерминистского объяснения. В
биологии индетерминизм оформился в учении витализма, в физике опирался на
открытые квантовой механикой объективные непричинные типы взаимосвязей в
микромире. Как показывает научная практика, эффективность научного творчества
связана с дальнейшим углублением философской и методологической оснащенности
науки, а не с отказом от ее фундаментальных принципов. Принцип Д. является одним из
наиболее выраженных интенций научного познания, явно или косвенно участвующим в
регуляции научного поиска. Фундаментальным идеалом Д. в естествознании является
объяснение исследуемого предмета (в отличие от гуманитарного познания,
ориентированного на такую когнитивную процедуру как понимание). В современной
философии традиционные презумпции Д. подвергаются радикальному переосмыслению
в контексте парадигмы неодетерминизма (см. Неодетерминизм).

И.А. Медведева
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