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 Сциентизм – абсолютизация стиля и общих 
методов «точных» наук, как единственно 
заслуживающих доверия инструментов 
ориентации человека в окружающем мире и 
его практического освоения. 

Точные науки – высшая культурная 
ценнность.



Антисциентизм – исходит из принципиальной 
ограниченности науки в решении коренных 
проблем человечества, а в некоторых крайних 
формах даже видит в науке враждебную 
человеку силу, ведущую к дегуманизации 
человека, расщеплению его духовной 
целостности и встраиванию человека в 
созданный им техногенный мир в качестве 
носителя функции.



Наука в современном мире
Доминирует точка зрения, что Н. – способ человеческой 

деятельности, требующий как и другие виды деятельности, 
постоянного совершенствования и согласования с интересами 

человека с потребностями общественной жизни.



Сциентизм и антисциентизм

1. Полярные оценки по гносеологическим вопросам. главный пункт 
расхождений - оценка науки и НТП.

2. Оба направления часто сходятся в том, что естествознаие и развитый в нем 
образец познания являются олицетворением научности.

3. Если сциентисты убеждены в безграничности области его применения, 
отождествляют его с познанием как таковым, то антисциентисты, 
напротив, исходят из его принципиальной ограниченности и доказывают 
возможность и большую эффективность, гуманность иных, 
«альтернативных», «ненаучных» форм познания и мышления.

4. Для сциентизма все проблемы м.б. решены с помощью науки. Для 
антисциентизма - наука порождает проблем, чем разрешает.



В настоящее время сциентизм смыкается с технократическим (власть 
техники) взглядом на развитие общества. Сциентистский оптимизм 
порождает веру, что на основе научных выводов можно построить 
«правильное» общество, дарующее человеку благополучие и счастье. О.
Конт провозгласил науку новой формой религии, в которой вера в Бога 
заменялась безоговорочной верой в научное познание.

Однако в XX веке обнаружились негативные последствия естественной 
и социально-гуманитарной наук, а также технического прогресса: (а) 
возник глобальный экологический кризис; (б) не удался социальный 
эксперимент внедрения научной теории социализма; (в) стала ясна 
неспособность науки разрешить сложные проблемы социально-
экономической, политической, духовно-нравственной жизнедеятельности 
людей. Осознание этого факта породило антисциентизм.



Антисциентистские аргументы против науки: она не 
способствует и более того препятствует достижению таких 
значимых для человека и общества целей, как экологическая 
безопасность, суверенность личности и т.д. Антисциентизм 
считает, что все неудачи науки обусловлены тем, что она оторвана 
от жизненных интересов человека.

Но парадокс заключается в том, что, с одной стороны, «человек 
не может быть счастлив наукой», а с другой, «теперь он еще менее 
может быть счастлив без нее» (А.Пуанкаре). Поэтому проблема 
является ли наука абсолютной ценностью или антиценностью стала 
одной из актуальных в наше время.


