
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Автор: словарь
04.05.2009 04:30 - 

ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ — философские категории, фиксирующие генетическую
связь между явлениями, при которой одно явление (П.) своим действием вызывает
(порождает) другое явление (С). Основой причинных связей выступает взаимодействие
явлений или объектов. Аналитическое &quot;расчленение&quot; взаимодействия на
относительно простые (&quot;элементарные&quot;) исходные взаимосвязи позволяет
обозначить причинно-следственную связь как однонаправленное воздействие, идущее
от П. к С. как результату. Взаимодействие П. и С. имеет ряд основных характеристик,
совокупность которых выделяет причинно-следственную связь из множества иных
связей природного и социального мира. П. и С. связаны генетическим типом отношений.
П. не просто предшествует С. во времени, но посредством переноса вещества, энергии,
информации обусловливает его возникновение и существование. Например,
взаимодействие электрона и позитрона является П. возникновения двух фотонов,
солнечный свет — явления фотосинтеза и т.д. С. несводимо к исходной П., т.к. каждый
конкретный акт причинения является необратимым. П. &quot;угасает&quot; в С.,
преломляясь через структурные, функциональные, динамические и др. особенности
объекта или явления. Генетический характер взаимосвязи П. и С. обусловливает ее
субстанциональный характер. Взаимодействие П. и С. не совпадает во времени: П.
всегда предшествует С. Асинхронность П. и С. является одним из коррелятов
необратимости времени. С., в свою очередь, может выступить в качестве П. для другого
явления, но уже в ином взаимодействии; С. также может воздействовать на исходную П.
(так называемые обратные связи), но уже в ином временном интервале. Взаимосвязь П.
и С. имеет объективный и необходимый характер. При точно обозначенных условиях
осуществляется закон причинности: равная П. вызывает равное С. Поиск
причинно-следственных закономерностей является необходимым инструментом
познания объекта или процесса. При этом исследователю приходится абстрагироваться
от множества иных зависимостей и отношений, в реальности находящихся в сложном
взаимодействии. 

Принцип причинности всегда был в центре философского и конкретно-научного
интереса в силу своей мировоззренческой значимости, онтологического статуса, роли в
организации познания. Исторически принцип причинности был первым универсальным
объяснительным принципом в научном познании. Изучение наукой достаточно простых
механических объектов в 17—18 вв. давало возможность изучать их как совокупность
отдельных причинно-следственных актов или цепочек. Универсальность
причинно-следственных связей и успехи в их познании привели к абсолютизации
объяснительного и онтологического статуса принципа причинности. Так называемый
лапласовский (см. Лаплас) детерминизм в конце 18 в. закрепил доминанту причинного
типа объяснения в науке того времени. Однако переход науки к более сложным
объектам: статистическим, кибернетического типа, саморазвивающимся, рефлексивным
системам — обнаружил множество иных, непричинных зависимостей: функциональных,
структурных, целевых, связей состояний, коррелятивных и т.д. Это дало толчок к
углублению и развитию понятий П. и С: в исследование включаются такие понятия, как
&quot;разветвленная цепь причинения&quot;, &quot;обратные связи&quot;,
&quot;динамическая и статистическая причинность&quot;, &quot;системная
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причинность&quot; и т.д. В настоящее время углубление понятий П. и С. происходит на
основе учения о детерминизме. (См. также Синергетика, Пригожин, "Смерть Бога",
Неодетерминизм.)

И.А. Медведева
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