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Абстракт:

«Структура научных революций» Томаса Куна — это знаковая работа в истории и философии науки. Впервые
она была опубликована в 1962 году и с тех пор стала одной из самых влиятельных книг в этой области.
Книга разделена на три части. В первой части Кун исследует историю науки и утверждает, что научный
прогресс — это не линейный процесс, а скорее серия революций, в которых одна парадигма сменяется
другой. Он утверждает, что эти революции вызваны не накоплением фактов, а изменением взглядов ученых
на мир. Во второй части Кун исследует структуру научных революций и утверждает, что они
характеризуются периодом «нормальной науки», когда ученые работают в рамках принятой парадигмы, за
которым следует период «кризиса», когда накапливаются аномалии и существующие парадигма
подвергается сомнению. Наконец, в третьей части Кун исследует роль ученого в процессе научных
революций и утверждает, что ученые должны быть готовы бросить вызов существующей парадигме, чтобы
добиться прогресса. «Структура научных революций» — важная работа по истории и философии науки,
оказавшая глубокое влияние на мировоззрение ученых.

Основные идеи:

#1.     Парадигмы: Кун утверждает, что научный прогресс — это не линейный процесс, а скорее
серия сдвигов парадигм. Парадигма — это набор общепринятых убеждений и практик,
определяющих научную дисциплину.

Кун утверждает, что научный прогресс — это не линейный процесс, а скорее серия сдвигов парадигмы.
Парадигма — это набор общепринятых убеждений и практик, определяющих научную дисциплину. Это
структура предположений, концепций, ценностей и практик, которые составляют способ видения
реальности для сообщества практиков. Парадигма предоставляет ученым набор инструментов и методов для
проведения исследований и интерпретации результатов. Когда парадигма принята, она становится основой
для дальнейших исследований и экспериментов. Однако когда парадигме бросают вызов, это может
привести к революции в этой области, поскольку принимаются новые идеи и подходы. Кун утверждает, что
научный прогресс — это не непрерывный процесс накопления, а скорее серия сдвигов парадигмы. Когда
парадигме бросают вызов, это может привести к кризису в этой области, поскольку ученые изо всех сил
пытаются примирить старые и новые идеи. Этот кризис может в конечном итоге привести к революции,
поскольку новая парадигма принимается и заменяет старую. Этот процесс смены парадигм и есть то, что
Кун называет «научными революциями». Он утверждает, что эти революции необходимы для научного
прогресса, поскольку они позволяют развивать новые идеи и подходы.

#2.     Нормальная наука: Кун утверждает, что большая часть научного прогресса достигается
в рамках данной парадигмы, которую он называет «нормальной наукой». Это включает в себя
применение существующих теорий и методов для решения проблем в рамках парадигмы.

Нормальная наука — это повседневная работа ученых, которая включает применение существующих теорий
и методов для решения проблем в рамках парадигмы. Этот тип работы часто считают обыденным и
рутинным, но он необходим для развития науки. Нормальная наука — это процесс проверки и уточнения
существующих теорий, а также открытия новых фактов и явлений. Это процесс наращивания знаний
прошлого и раздвигания границ того, что известно. Нормальная наука является основой научного прогресса
и основой для разработки новых теорий и парадигм. Нормальная наука — это не революционный процесс, но
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важная часть научного процесса. Это процесс проверки и уточнения существующих теорий, а также
открытия новых фактов и явлений. Это процесс наращивания знаний прошлого и раздвигания границ того,
что известно. Нормальная наука является основой научного прогресса и основой для разработки новых
теорий и парадигм. Нормальная наука — это процесс решения головоломок в рамках существующей
парадигмы. Это процесс проверки и уточнения существующих теорий, а также открытия новых фактов и
явлений. Это процесс наращивания знаний прошлого и раздвигания границ того, что известно. Нормальная
наука является основой научного прогресса и основой для разработки новых теорий и парадигм.

#3.     Кризис: Кун утверждает, что когда парадигма не может решить определенные
проблемы, возникает кризис. Этот кризис может привести к смене парадигмы, при которой
принимается новая парадигма.

Кун утверждает, что когда парадигма не способна решить определенные проблемы, возникает кризис. Этот
кризис — период замешательства и неопределенности, когда существующая парадигма больше не способна
объяснить явления, для объяснения которых она была разработана. В этот период ученые могут начать
сомневаться в справедливости существующей парадигмы и искать новую. Этот процесс вопросов и поиска
может привести к сдвигу парадигмы, при котором принимается новая парадигма. Эта новая парадигма
способна объяснить явления, которые не могла объяснить старая парадигма, и обеспечивает новую основу
для понимания мира. Этот сдвиг в мышлении может привести к новым открытиям и достижениям в науке.
Идея Куна о смене парадигмы является важной концепцией в истории науки. Он предполагает, что научный
прогресс — это не линейный процесс, а скорее процесс проб и ошибок. Ставя под сомнение существующие
парадигмы и ища новые, ученые могут делать новые открытия и расширять границы знаний. Этот процесс
вопросов и поиска необходим для научного прогресса и является движущей силой развития науки.

#4.     Революция: Кун утверждает, что сдвиги парадигмы носят революционный, а не
эволюционный характер. Это означает, что новая парадигма принципиально отличается от
старой, а не является просто ее расширением или усовершенствованием.

Аргумент Куна состоит в том, что научные революции — это не постепенные, эволюционные изменения, а
скорее резкие, революционные изменения. Он утверждает, что когда вводится новая парадигма, она
принципиально отличается от старой, а не является просто ее расширением или усовершенствованием. Это
означает, что новая парадигма — это не просто небольшая корректировка существующей, а скорее полная
перестройка того, как ученые думают о конкретном предмете. Вот почему Кун называет это сдвигом
парадигмы — потому что это радикальное изменение взглядов ученых на мир. Кун утверждает, что эти
сдвиги парадигмы связаны не только с тем, что ученые открывают новые факты или теории, но, скорее, с
тем, что они изменяют все свое мировоззрение. Он утверждает, что когда вводится новая парадигма, дело
не только в том, что ученые узнают новые факты, но, скорее, в том, что они полностью меняют свой образ
мышления о мире. Вот почему Кун называет это сдвигом парадигмы — потому что это радикальное
изменение взглядов ученых на мир. Аргумент Куна состоит в том, что эти сдвиги парадигмы связаны не
только с тем, что ученые открывают новые факты или теории, но, скорее, с тем, что они изменяют все свое
мировоззрение. Он утверждает, что когда вводится новая парадигма, дело не только в том, что ученые
узнают новые факты, но, скорее, в том, что они полностью меняют свой образ мышления о мире. Вот почему
Кун называет это сдвигом парадигмы — потому что это радикальное изменение взглядов ученых на мир.

#5.     Несоизмеримость: Кун утверждает, что разные парадигмы несоизмеримы, что
означает, что их нельзя сравнивать или оценивать с точки зрения единого набора критериев.
Это означает, что смена парадигмы — это не просто выбор «лучшей» парадигмы.

Кун утверждает, что разные парадигмы несоизмеримы, а это означает, что их нельзя сравнивать или
оценивать с точки зрения единого набора критериев. Это означает, что смена парадигмы — это не просто
выбор «лучшей» парадигмы. Вместо этого необходимо признать, что две парадигмы фундаментально
различны и что их нельзя сравнивать с точки зрения единого набора критериев. Это связано с тем, что
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каждая парадигма имеет свой собственный набор допущений, ценностей и методов, которые не обязательно
совместимы с таковыми из другой парадигмы. В результате невозможно оценить две парадигмы с точки
зрения единого набора критериев. Несоизмеримость также означает, что невозможно полностью понять
парадигму без понимания допущений, ценностей и методов другой парадигмы. Это связано с тем, что две
парадигмы принципиально различны и не могут сравниваться с точки зрения единого набора критериев. В
результате невозможно полностью понять одну парадигму, не поняв другую. Вот почему Кун утверждает,
что смена парадигмы — это не просто вопрос выбора «лучшей» парадигмы, а скорее вопрос признания того,
что две парадигмы фундаментально различны и что их нельзя сравнивать с точки зрения единого набора
критериев.

#6.     Прогресс: Кун утверждает, что научный прогресс — это не обязательно вопрос
накопления знаний, а скорее изменение того, как мы думаем о мире. Это означает, что
прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс — это не линейное накопление знаний, а скорее процесс смены
парадигмы. Он предполагает, что прогресс — это не обязательно «переход» от одной парадигмы к другой, а
скорее изменение того, как мы думаем о мире. Это означает, что прогресс — это не обязательно вопрос
накопления все большего и большего количества знаний, а скорее изменение того, как мы интерпретируем и
понимаем мир. Кун предполагает, что научный прогресс — это не просто добавление новых фактов к нашим
существующим знаниям, а скорее изменение того, как мы интерпретируем и понимаем мир. Он утверждает,
что прогресс — это не обязательно «переход» от одной парадигмы к другой, а скорее изменение того, как
мы думаем о мире. Это означает, что прогресс — это не обязательно вопрос накопления все большего и
большего количества знаний, а скорее изменение того, как мы интерпретируем и понимаем мир. Кун
утверждает, что прогресс — это не обязательно «продвижение» от одной парадигмы к другой, а скорее
изменение того, как мы думаем о мире. Он предполагает, что прогресс — это не обязательно вопрос
накопления все большего количества знаний, а скорее изменение того, как мы интерпретируем и понимаем
мир. Это означает, что прогресс заключается не в простом добавлении новых фактов к нашим существующим
знаниям, а скорее в изменении того, как мы интерпретируем и понимаем мир.

#7.     Объективность: Кун утверждает, что научный прогресс не обязательно является
объективным процессом, а скорее определяется субъективными убеждениями и ценностями
вовлеченных ученых. Это означает, что научный прогресс не обязательно означает
«движение» к истине.

Кун утверждает, что научный прогресс не обязательно является объективным процессом, а скорее
определяется субъективными убеждениями и ценностями участвующих ученых. Это означает, что научный
прогресс — это не обязательно вопрос «продвижения» к истине, а скорее процесс построения и
реконструкции теорий и идей, основанных на ценностях и убеждениях вовлеченных ученых. Кун
утверждает, что научный прогресс — это не линейный процесс, а скорее циклический процесс «смены
парадигмы», когда одна парадигма сменяется другой. Это означает, что научный прогресс — это не
обязательно вопрос «продвижения» к истине, а скорее процесс построения и реконструкции теорий и идей,
основанных на ценностях и убеждениях вовлеченных ученых. Кун также утверждает, что научный прогресс
— это не обязательно вопрос «продвижения» к истине, а скорее процесс построения и реконструкции теорий
и идей, основанных на ценностях и убеждениях вовлеченных ученых. Это означает, что научный прогресс не
обязательно является объективным процессом, а скорее определяется субъективными убеждениями и
ценностями участвующих ученых. Это означает, что научный прогресс — это не обязательно вопрос
«продвижения» к истине, а скорее процесс построения и реконструкции теорий и идей, основанных на
ценностях и убеждениях вовлеченных ученых. Аргумент Куна о том, что научный прогресс не обязательно
является объективным процессом, а скорее формируется субъективными убеждениями и ценностями
вовлеченных ученых, оказал большое влияние на область науки и использовался для объяснения прогресса
науки с течением времени. Это означает, что научный прогресс — это не обязательно вопрос «продвижения»
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к истине, а скорее процесс построения и реконструкции теорий и идей, основанных на ценностях и
убеждениях вовлеченных ученых.

#8.     Авторитет: Кун утверждает, что научный прогресс — это не обязательно вопрос
следования авторитету одного человека или группы, а скорее коллективный процесс, в
котором разные ученые вносят свой вклад в развитие новой парадигмы.

Аргумент Куна состоит в том, что научный прогресс — это не линейный, а скорее циклический процесс. Он
утверждает, что научный прогресс — это не обязательно вопрос следования авторитету одного человека или
группы, а скорее коллективный процесс, в котором разные ученые вносят свой вклад в развитие новой
парадигмы. Этот процесс предполагает появление новой парадигмы, которая затем принимается научным
сообществом и становится новым стандартом научных исследований. Затем эта новая парадигма служит
основой для дальнейших исследований и разработок, ведущих к дальнейшему прогрессу. Кун утверждает,
что этот процесс научного прогресса не обязательно является гладким, а скорее характеризуется периодами
быстрых изменений и периодами относительной стабильности. Аргумент Куна состоит в том, что научный
прогресс — это не линейный, а скорее циклический процесс. Он утверждает, что научный прогресс — это не
обязательно вопрос следования авторитету одного человека или группы, а скорее коллективный процесс, в
котором разные ученые вносят свой вклад в развитие новой парадигмы. Этот процесс предполагает
появление новой парадигмы, которая затем принимается научным сообществом и становится новым
стандартом научных исследований. Затем эта новая парадигма служит основой для дальнейших
исследований и разработок, ведущих к дальнейшему прогрессу. Кун утверждает, что этот процесс научного
прогресса не обязательно является гладким, а скорее характеризуется периодами быстрых изменений и
периодами относительной стабильности. Кун также утверждает, что научный прогресс — это не обязательно
простое накопление знаний, а скорее процесс творческого решения проблем. Он утверждает, что научный
прогресс — это не обязательно вопрос простого следования авторитету одного человека или группы, а
скорее коллективный процесс, в котором разные ученые вносят свой вклад в развитие новой парадигмы.
Этот процесс предполагает появление новой парадигмы, которая затем принимается научным сообществом
и становится новым стандартом научных исследований. Затем эта новая парадигма служит основой для
дальнейших исследований и разработок, ведущих к дальнейшему прогрессу.

#9.     Аномалия: Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен аномалиями, то
есть наблюдениями, которые невозможно объяснить с помощью существующей парадигмы.
Это означает, что прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен аномалиями, то есть наблюдениями, которые
невозможно объяснить в рамках существующей парадигмы. Это означает, что прогресс — это не обязательно
вопрос «продвижения» от одной парадигмы к другой, а скорее признание и устранение аномалий, которые
не могут быть объяснены текущей парадигмой. Аномалии можно рассматривать как «семена» научного
прогресса, поскольку они могут привести к развитию новых теорий и парадигм, способных объяснить
наблюдения. Например, открытие планеты Нептун было аномалией, которую нельзя было объяснить
существующей парадигмой Солнечной системы. Это привело к развитию новой парадигмы, которая включала
существование планеты Нептун. Аномалии также могут привести к уточнению существующих теорий и
парадигм. Например, открытие планеты Уран привело к уточнению существующей парадигмы Солнечной
системы, так как не могло быть объяснено существующей моделью. Это привело к разработке новой модели,
которая включала существование планеты Уран. Таким образом, аномалии могут привести к уточнению
существующих теорий и парадигм, а также к разработке новых. Аргумент Куна о том, что научный прогресс
часто обусловлен аномалиями, является важным, поскольку он подчеркивает важность распознавания и
устранения аномалий для достижения прогресса. Аномалии можно рассматривать как «семена» научного
прогресса, поскольку они могут привести к развитию новых теорий и парадигм, способных объяснить
наблюдения. Распознавая аномалии и устраняя их, ученые могут добиться прогресса в своих областях и
углубить наше понимание мира.
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#10.     Открытие: Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен открытием
новых фактов или теорий, что может привести к смене парадигмы. Это означает, что
прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен открытием новых фактов или теорий, что может
привести к смене парадигмы. Этот сдвиг происходит, когда вводится новая идея или концепция, которые
бросают вызов существующей парадигме и принимаются научным сообществом как лучшее объяснение мира
природы. Затем эта новая парадигма становится общепринятым способом мышления о предмете, а старая
парадигма отбрасывается. Этот процесс открытий и смены парадигмы является движущей силой научного
прогресса, поскольку он позволяет исследовать и тестировать новые идеи и теории. Кун также утверждает,
что этот процесс открытия и смены парадигмы не обязательно линейный. Напротив, это часто циклический
процесс с периодами стабильности и периодами быстрых изменений. В периоды стабильности
существующая парадигма принимается, и прогресс замедляется. В периоды быстрых изменений
исследуются и принимаются новые идеи и теории, что приводит к смене парадигмы. Именно этот цикл
открытий и смены парадигмы позволяет научному прогрессу происходить. Идея Куна об открытии и смене
парадигмы является важной концепцией в истории науки. Это помогает объяснить, почему научный прогресс
часто не является линейным, а представляет собой циклический процесс открытия и смены парадигмы. Эта
концепция использовалась для объяснения развития многих научных областей и является важной частью
понимания истории науки.

#11.     Смена парадигмы: Кун утверждает, что смена парадигмы — это не просто замена
одного набора убеждений другим, а скорее процесс переосмысления того, как мы думаем о
мире. Это означает, что прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к
другой.

Сдвиг парадигмы — это фундаментальное изменение нашего мышления о конкретном предмете или
области. Это не просто замена одного набора убеждений другим, а скорее процесс переосмысления того, как
мы думаем о мире. Это означает, что прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к
другой. Наоборот, это процесс переосмысления того, как мы думаем о мире, и того, как мы можем
использовать эти знания для достижения прогресса. Кун утверждает, что смена парадигмы — это не
линейный процесс, а скорее процесс творческого разрушения. Это означает, что старая парадигма должна
быть разрушена, чтобы новая заняла ее место. Это разрушение необходимо для того, чтобы принять новую
парадигму и добиться прогресса. Этот процесс творческого разрушения необходим для достижения
прогресса, поскольку он позволяет исследовать и тестировать новые идеи. Кун также утверждает, что смена
парадигмы — это не разовое событие, а скорее непрерывный процесс. Это означает, что прогресс — это не
обязательно «продвижение» от одной парадигмы к другой, а скорее процесс постоянного переосмысления и
переоценки. Этот процесс постоянного переосмысления и переоценки необходим для достижения прогресса,
поскольку он позволяет исследовать и тестировать новые идеи.

#12.     Социальные факторы: Кун утверждает, что научный прогресс не обязательно
является делом отдельных ученых, а скорее определяется социальным и культурным
контекстом, в котором работают ученые. Это означает, что прогресс не обязательно
означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс — это не просто вопрос открытий отдельных ученых, а скорее
определяется социальным и культурным контекстом, в котором работают ученые. Он предполагает, что
прогресс — это не обязательно линейный переход от одной парадигмы к другой, а скорее сложный процесс
переговоров между различными научными сообществами. Это означает, что прогресс науки — это не
обязательно вопрос «продвижения» от одной парадигмы к другой, а скорее вопрос того, как разные научные
сообщества приходят к соглашению с идеями и теориями друг друга. Кун также утверждает, что прогресс
науки — это не обязательно вопрос «перехода» от одной парадигмы к другой, а скорее вопрос того, как
различные научные сообщества приходят к соглашению с идеями и теориями друг друга. Он предполагает,

Стр. 5/9

https://vsuhom.ru/


что прогресс науки определяется социальным и культурным контекстом, в котором работают ученые, и что
этот контекст может влиять на то, как осуществляется научный прогресс. Это означает, что прогресс — это
не обязательно линейный переход от одной парадигмы к другой, а скорее сложный процесс переговоров
между различными научными сообществами.

#13.     Инерция: Кун утверждает, что научному прогрессу часто препятствует инерция
существующих парадигм, что может затруднить принятие новых парадигм. Это означает,
что прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научному прогрессу часто мешает инерция существующих парадигм. Эта инерция
вызвана тем, что ученые часто глубоко погружены в существующую парадигму и, таким образом,
сопротивляются изменениям. Это сопротивление изменениям можно увидеть в том, что ученые часто
цепляются за существующую парадигму, даже если она больше не полезна или недействительна. Это
означает, что прогресс — это не обязательно «продвижение» от одной парадигмы к другой, а скорее
преодоление инерции существующей парадигмы и обеспечение принятия новых парадигм. Кун утверждает,
что эта инерция является серьезным препятствием для научного прогресса, поскольку она может помешать
принятию новых идей. Он предполагает, что ученые должны быть готовы бросить вызов существующим
парадигмам и быть открытыми для новых идей, чтобы добиться прогресса. Он также предполагает, что
ученые должны быть готовы допустить возможность неудачи, поскольку это неотъемлемая часть процесса
научного прогресса.

#14.     Критика: Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен критикой
существующих парадигм, что может привести к смене парадигмы. Это означает, что
прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс — это не линейный процесс построения существующих знаний, а
скорее процесс оспаривания и критики существующих парадигм. Он предполагает, что научный прогресс
часто обусловлен критикой существующих парадигм, что может привести к смене парадигм. Это означает,
что прогресс — это не обязательно вопрос «продвижения» от одной парадигмы к другой, а скорее процесс
постановки под сомнение и оспаривания существующих парадигм с целью создания новых. Кун
предполагает, что этот процесс критики и вопросов необходим для научного прогресса, поскольку он
позволяет развивать новые идеи и теории, которые могут привести к революционным изменениям в нашем
понимании мира. Кун также утверждает, что этот процесс критики и постановки вопросов не всегда прост,
поскольку требует от ученых оспаривания своих собственных убеждений и предположений. Он
предполагает, что этот процесс может быть трудным и неудобным, поскольку он требует от ученых
противостоять своим собственным предубеждениям и предвзятым представлениям. Однако Кун утверждает,
что этот процесс необходим для научного прогресса, поскольку он позволяет развивать новые идеи и
теории, которые могут привести к революционным изменениям в нашем понимании мира.

#15.     Изменение: Кун утверждает, что научный прогресс — это не обязательно вопрос
накопления знаний, а скорее процесс изменения того, как мы думаем о мире. Это означает, что
прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс — это не просто вопрос накопления знаний, а скорее процесс
изменения того, как мы думаем о мире. Он предполагает, что прогресс не обязательно является линейным
процессом «прогресса» от одной парадигмы к другой. Вместо этого он утверждает, что прогресс — это
процесс «сдвига парадигмы», когда новая парадигма заменяет старую. Это означает, что прогресс — это не
обязательно простое добавление новых знаний к существующей совокупности знаний, а скорее процесс
переосмысления и переоценки существующей совокупности знаний. Другими словами, прогресс — это
вопрос изменения того, как мы думаем о мире, а не просто накопление новых знаний. Кун также
предполагает, что научный прогресс не обязательно заключается в простой замене одной парадигмы другой.
Вместо этого он утверждает, что прогресс — это процесс «синтеза парадигмы», когда две или более
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парадигмы объединяются для создания новой, более всеобъемлющей парадигмы. Это означает, что прогресс
— это не обязательно просто замена одной парадигмы другой, а скорее процесс объединения различных
парадигм для создания нового, более всеобъемлющего понимания мира. Другими словами, прогресс — это
синтез различных способов мышления о мире, а не просто замена одной парадигмы другой.

#16.     Потеря парадигмы: Кун утверждает, что когда происходит сдвиг парадигмы, старая
парадигма не обязательно отбрасывается, а скорее включается в новую парадигму. Это
означает, что прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что когда происходит сдвиг парадигмы, старая парадигма не обязательно отбрасывается, а
скорее включается в новую парадигму. Это означает, что прогресс не обязательно означает «переход» от
одной парадигмы к другой. Вместо этого Кун предполагает, что прогресс — это вопрос «утраты парадигмы»,
когда старая парадигма не отбрасывается, а скорее включается в новую парадигму. Это означает, что новая
парадигма не обязательно является «лучшей» парадигмой, а скорее другой. Кун утверждает, что эта потеря
парадигмы является неотъемлемой частью научного прогресса. Он предполагает, что старая парадигма не
отбрасывается, а скорее включается в новую парадигму. Это означает, что новая парадигма не обязательно
является «лучшей» парадигмой, а скорее другой. Это дает возможность прогресса, поскольку новая
парадигма может включать в себя элементы старой парадигмы, а также вводить новые элементы. Кун также
утверждает, что эта потеря парадигмы необходима для научного прогресса. Он предполагает, что старая
парадигма не отбрасывается, а скорее включается в новую парадигму. Это означает, что новая парадигма не
обязательно является «лучшей» парадигмой, а скорее другой. Это дает возможность прогресса, поскольку
новая парадигма может включать в себя элементы старой парадигмы, а также вводить новые элементы. Это
дает возможность прогресса, поскольку новая парадигма может включать в себя элементы старой
парадигмы, а также вводить новые элементы.

#17.     Несоизмеримость: Кун утверждает, что разные парадигмы несоизмеримы, что
означает, что их нельзя сравнивать или оценивать с точки зрения единого набора критериев.
Это означает, что смена парадигмы — это не просто вопрос выбора «лучшей» парадигмы.

Кун утверждает, что разные парадигмы несоизмеримы, а это означает, что их нельзя сравнивать или
оценивать с точки зрения единого набора критериев. Это означает, что смена парадигмы — это не просто
вопрос выбора «лучшей» парадигмы. Вместо этого необходимо признать, что две парадигмы
фундаментально различны и что их нельзя сравнивать с точки зрения единого набора критериев. Это
связано с тем, что каждая парадигма имеет свой собственный набор допущений, ценностей и методов,
которые не обязательно совместимы с таковыми из другой парадигмы. В результате невозможно оценить
две парадигмы с точки зрения единого набора критериев. Несоизмеримость также означает, что невозможно
полностью понять парадигму без понимания допущений, ценностей и методов другой парадигмы. Это
связано с тем, что две парадигмы принципиально различны и не могут сравниваться с точки зрения единого
набора критериев. В результате невозможно полностью понять одну парадигму без понимания другой. Вот
почему Кун утверждает, что смена парадигмы — это не просто вопрос выбора «лучшей» парадигмы, а скорее
вопрос признания того, что две парадигмы фундаментально различны и что их нельзя сравнивать с точки
зрения единого набора критериев.

#18.     Социальная структура: Кун утверждает, что научный прогресс определяется
социальной структурой научного сообщества, которая может влиять на принятие новых
парадигм. Это означает, что прогресс не обязательно означает «переход» от одной парадигмы
к другой.

Кун утверждает, что социальная структура научного сообщества играет важную роль в принятии новых
парадигм. Он предполагает, что научное сообщество состоит из множества различных групп, каждая из
которых имеет свои собственные интересы и мотивы. Эти группы могут влиять на принятие новых парадигм,
поддерживая или отвергая их. Например, группа ученых может отвергнуть новую парадигму, потому что она
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не соответствует их существующим убеждениям или потому, что она бросает вызов их авторитету. С другой
стороны, группа ученых может принять новую парадигму, потому что она рассматривается как способ
продвижения их собственных интересов или как способ добиться признания и престижа. Кун также
утверждает, что социальная структура научного сообщества может влиять на прогресс науки. Он
предполагает, что прогресс — это не обязательно вопрос «перехода» от одной парадигмы к другой, а скорее
вопрос принятия новых парадигм научным сообществом. Это означает, что прогресс не обязательно
линейный, а определяется социальной структурой научного сообщества. Аргумент Куна имеет важное
значение для того, как мы думаем о научном прогрессе. Он предполагает, что прогресс — это не обязательно
вопрос «перехода» от одной парадигмы к другой, а скорее вопрос принятия новых парадигм научным
сообществом. Это означает, что прогресс не обязательно линейный, а определяется социальной структурой
научного сообщества.

#19.     Идеология: Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен идеологическими
факторами, которые могут привести к смене парадигмы. Это означает, что прогресс не
обязательно означает «переход» от одной парадигмы к другой.

Кун утверждает, что научный прогресс часто обусловлен идеологическими факторами, которые могут
привести к смене парадигмы. Это означает, что прогресс — это не обязательно «продвижение» от одной
парадигмы к другой, а скорее замена одной парадигмы другой. Этот сдвиг часто обусловлен новым набором
убеждений или ценностей, которые бросают вызов существующей парадигме. Например, Коперниканская
революция была вызвана новым набором представлений о природе вселенной, которые бросили вызов
существующей аристотелевской парадигме. Точно так же развитие квантовой механики было обусловлено
новым набором представлений о природе материи и энергии, которые бросили вызов существующей
ньютоновской парадигме. Кун утверждает, что эти сдвиги парадигмы не обязательно вызваны накоплением
новых данных или развитием новых теорий. Вместо этого они часто руководствуются новым набором
ценностей или убеждений, которые бросают вызов существующей парадигме. Это означает, что научный
прогресс — это не обязательно линейный процесс накопления знаний, а скорее процесс замены одного
набора убеждений другим. Этот процесс замены одного набора убеждений другим и есть то, что Кун
называет «сдвигом парадигмы».

#20.     Наследие Куна: работы Куна оказали длительное влияние на философию науки и оказали
влияние на развитие постмодернизма. Его работа также оказала влияние на развитие
научного метода и использовалась для объяснения процесса научного прогресса.

Наследие Куна имеет далеко идущие последствия и оказало неизгладимое влияние на философию науки. Его
работа оказала влияние на развитие постмодернизма, а также научного метода. Его книга «Структура
научных революций» использовалась для объяснения процесса научного прогресса и была отмечена как
оказавшая большое влияние на развитие современного научного метода. Работа Куна также оказала
влияние на развитие философии науки и использовалась для объяснения процесса научного прогресса и
природы научных революций. Его работа была отмечена как оказавшая большое влияние на развитие
современного научного метода и использовалась для объяснения процесса научного прогресса и природы
научных революций. Работа Куна также оказала влияние на развитие философии науки и использовалась
для объяснения процесса научного прогресса и природы научных революций. Его работа была отмечена как
оказавшая большое влияние на развитие современного научного метода и использовалась для объяснения
процесса научного прогресса и природы научных революций. Его работа также оказала влияние на развитие
философии науки и использовалась для объяснения процесса научного прогресса и природы научных
революций. Наследие Куна также проявляется в том, как его работы использовались для объяснения
процесса научного прогресса и природы научных революций. Его работа была отмечена как оказавшая
большое влияние на развитие современного научного метода и использовалась для объяснения процесса
научного прогресса и природы научных революций. Его работа также оказала влияние на развитие
философии науки и использовалась для объяснения процесса научного прогресса и природы научных
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революций.
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