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Аннотация. Предложена классификация моделей эволюции физических теорий:
во-первых, модели с физическим основанием (константная и программная модели);
во-вторых, модели с философским основанием (категориальная, принципиальная и обоб-
щенная категориально–принципиальная модель). На основе анализа моделей: 1) уточ-
нены философские основания эволюции физических теорий (а именно, идея симметрии
и идея геометризации физики, поскольку с их помощью происходили попытки построе-
ния объединенных теорий взаимодействий); 2) выделено два подхода к развитию фи-
зического познания (к созданию единой физической теории), а именно: геометрический
и калибровочный подходы. Показано, что эти подходы с точки зрения философии мож-
но квалифицировать как редукционизм.
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Постановка вопроса

В истории эволюции физического познания
можно выделить ключевые элементы, например:
физическая постоянная, физическая программа,
категория, принцип. Анализ истории развития
каждого элемента позволяет построить частную
модель эволюции физических теорий. В связи с
этим цель статьи заключается, во-первых, в
анализе и обобщении частных моделей для того,
чтобы создать общую модель эволюции физи-

ческих теорий; во-вторых, в том, чтобы при по-
мощи этой модели выявить альтернативные
варианты развития физического познания, а так-
же предположить варианты дальнейшего раз-
вития физики (то есть варианты построения еди-
ной физической теории).

Мы выделяем два подхода к построению
моделей эволюции физики, а именно: подход с
физическим основанием (отметим констант-
ную и программную модели) и подход с фи-
лософским основанием (предложены катего-

Таблица 1
Модели эволюции физических теорий

Основания Частные Обобщенные 
Физические  1) константная (см.: [6]) 5) константно-программная (см.: [10]) 

2) программная (см.: [2]) 
Философские  3) категориальная (см.: [3]) 6) категориально-принципиальная 

4) принципиальная 
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риальная и принципиальная модель). Некото-
рые из моделей представлены в таблице 1.

Рассмотрим представленные модели и
их базовые понятия.

Константная модель Зельманова

Фундаментальные постоянные можно
определить как «метрологически независи-
мые постоянные, являющиеся естественны-
ми единицами физических величин, число ко-
торых необходимо и достаточно для эталони-
рования единиц всех физических величин и
однозначной фиксации численных значений
всех остальных физических констант» [10,
с. 18]. С этой точки зрения с (скорость све-
та), G (гравитационная постоянная), h (посто-
янная Планка), e (заряд электрона), к (посто-
янная Больцмана) «являются метрологичес-
ки независимыми и их выбор достаточен для
эталонирования единиц всех физических ве-
личин» [10, с. 18].

Перейдем к модели Зельманова (мо-
дель «куба физических теорий»). Исходное
условие модели – преемственность между
теориями, то есть возможность предельного
перехода по указанным постоянным между
теориями, лежащими на ребрах куба (ребра
снабжены стрелками, которые указывают
более общую теорию). Зельманов пишет, что

предельный переход «влечет за собой не про-
сто количественное уточнение теории и ее
уравнений, но также – и прежде всего – ка-
чественное их усложнение, связанное с вве-
дением новых представлений и понятий» [6,
с. 295].

1) НМ – ньютонова механика, не содер-
жит постоянных;

2) НТТ – ньютонова теория тяготения
(закон тяготения + НМ), содержит постоян-
ную «G»;

3) СТО – специальная теория относитель-
ности, содержит постоянную «с» (скорость
движения света в вакууме). Предельный пе-
реход с ® ¥ ведет к переходу от преобразова-
ний Лоренца (основа СТО) к преобразованиям
Галилея (основа механики Ньютона), а также
качественно от концепции близкодействия к
концепции дальнодействия. СТО – обобщение
НТТ на релятивистскую область;

4) ОТО – общая теория относительнос-
ти, содержит две постоянные – «c» и «G».
При G ® 0 получим СТО, то есть перейдем
от пространства Римана к пространству Мин-
ковского; при с ® ¥ получим НТТ, то есть
перейдем к пространству Евклида и к кон-
цепциии дальнодействия; при G ® 0 получим
классическую механику. ОТО «можно рас-
сматривать как обобщение специальной те-

Рис. 1. Куб физических теорий Зельманова
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ории относительности, необходимое в обла-
сти гравитационных явлений, и вместе с тем
как обобщение ньютоновой гравитационной
теории, необходимое в области больших ско-
ростей и, следовательно, при сильных полях
тяготения» [6, с. 266];

5) КМ – квантовая механика, содержит
постоянную Планка «h». При h ® 0 получим
НМ и перейдем от концепции дискретности к
концепции непрерывности;

6) РКТ – релятивистская квантовая те-
ория, содержит две постоянные – «c» и «h».
При с ® 0 получим КМ, при h ® 0 получим
СТО, при с ® 0 получим классическую меха-
нику. РКТ – «обобщение нерелятивистской
квантовой механики на область быстрых дви-
жений и силовых полей и вместе с тем как
обобщение механики и электродинамики спе-
циальной теории относительности на область
квантовых явлений» [6, с. 300];

7) КГТ – квантовая теория гравитации.
По Зельманову эта теория может иметь два
альтернативных варианта: либо является ре-
лятивисткой (близкодействие); либо теорией
дальнодействия (то есть скорость распрост-
ранения взаимодействия не играет роли).
Если реализуется первый вариант – КГТ бу-
дет синтезом ОТО и РКТ; если реализуется
второй вариант – КГТ будет более сложным
образованием;

8) ОФТ – общая физическая теория. Бу-
дет содержать три мировые постоянные и
«сформирует принципы, позволяющие состав-
лять уравнения для любых допускаемых ею
частных случаев» [6, с. 301].

Модель Зельманова позволяет выде-
лить рассмотренные постоянные в особую
группу, поскольку они указывают на произо-
шедшие процессы обобщения и объединения
физических теорий. Например, постоянная
скорости света возникла при объединении
электрической и магнитной сил: «Объедине-
ние двух сил привносит новый масштаб в
теорию – скорость света» [9, с. 41]. Объеди-
нение постоянных означает объединение со-
ответствующих теорий физики (например,
формула, в которой объединены «с» и «h»
относится к области действия квантовой те-
ории поля).

Модель Зельманова историческая, по-
скольку не содержит теорий слабого и силь-

ного взаимодействия, что можно отнести к ее
недостаткам, кроме того, модель не отража-
ет значимые физические идеи (например, идеи
симметрии, вариационных и калибровочных
принципов, геометризации), на которые опира-
ются современные попытки построения еди-
ной физической теории.

Программная модель В.П. Визгина

В.П. Визгин определяет понятие «фи-
зической программы» так: «они функциони-
руют наподобие исследовательских про-
грамм И. Лакатоса, хотя конкуренция меж-
ду ними регулируется не только процесса-
ми прогрессивных и регрессивных сдвигов,
но и путем их сопоставления с системой
фундаментальных, методологических прин-
ципов физики, являющейся более устойчи-
вым образованием, чем сами эти програм-
мы» [2, с. 8].

1) КМП – классико–механическая про-
грамма (ядро – классическая механика). Суть
программы – описание окружающего мира в
терминах движения и взаимодействия точек,
представляющих материальные тела. Лозунг
программы – сведение описания физических
явлений к описанию взаимодействия матери-
альных точек (редукция к механицизму).

2) ЭПП – электромагнитно–полевая про-
грамма (ядро – классическая электродинами-
ка). Суть программы – описание окружающе-
го мира в терминах теории электромагнитно-
го поля (непрерывные полевые векторы). Ло-
зунг программы – сведение описания явлений
к описанию взаимодействия и эволюции элек-
тромагнитных полей (редукция).

3) РП – релятивистская программа
(ядро – СТО). Суть программы – описание
физических явлений с использованием геомет-
рического и теоретико-группового подхода.
Лозунг программы – перестройка классичес-
кой физики в соответствии с новыми принци-
пами (симметрия). Как писал Визгин: «Имен-
но СТО и РП сформировали тот характерный
для современной науки подход, согласно ко-
торому исходная симметрия теории, ее гео-
метрия… определяют структуру и динамику
этой теории» [2, с. 13].

4) РРП – расширенная релятивистская
программа (ядро – ОТО). Суть программы –
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геометрическая трактовка гравитационно-
го взаимодействия (отождествление грави-
тационного взаимодействия с геометричес-
кой структурой пространства–времени).
Цель и лозунг программы – «геометриза-
ция физики», возможность описания взаимо-
действий через описание искривленного про-
странства–времени (отождествление кате-
гории пространства–времени с категорией
поля).

5) ГПП – геометрическая полевая про-
грамма (ядро – кандидаты на единую геомет-
рическую теорию поля). Суть программы –
«так расширить четырехмерную риманову
геометрию, чтобы электромагнитное поле
также можно было трактовать как чисто гео-
метрический феномен» [2, с. 18]. Обнаруже-
ние сильных и слабых полей серьезно услож-
нило полевую программу требованием введе-
ния квантовых идей.

6) КП – квантовая программа (ядро –
квантовая механика). Суть программы – опи-
сание микромира при помощи новых физичес-
ких принципов (принцип квантования перемен-
ных, принцип неопределенностей, принцип со-
ответствия и прочие) и нового математичес-
кого формализма (вводится пространство
Гильберта, классические переменные стано-
вятся операторами).

7) КРП – квантово-релятивистская про-
грамма (ядро – квантовые теории поля, обра-

зец – квантовая электродинамика). Суть про-
граммы – описание поведения элементарных
частиц на языке принципов симметрии, сохра-
нения и инвариантности.

В настоящее время наметился синтез
ГПП и КРП на основе идеи калибровочной
симметрии и использования неклассичес-
ких фундаментальных объектов. Модель
Визгина отражает значимые физические
идеи, поскольку они входят вместе с физи-
ческой теорией в ядро любой программы.
Основной недостаток модели заключается
в ее историчности (описание заканчивает-
ся 1930-м годом).

Константно-программная модель

Развитие и обобщение рассмотренных
моделей предложил К. А. Томилин. Его мо-
дель включает калибровочные теории взаи-
модействий, то есть отражает современное
состояние физических исследований [см. 10].

Описание модели заимствуем у автора:
«Представлены основные физические тео-
рии – классическая механика (I), релятивис-
тская механика (II), квантовая механика (III),
релятивистская квантовая теория (V), теории
взаимодействия – ньютоновская теория тя-
готения (VII), максвелловская электродина-
мика (IV), релятивистская теория тяготения
(например, ОТО) (VIII), теория слабого взаи-

Рис. 2. Классификация физических программ Визгина
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модействия (X), квантовая хромодинамика
(XII), квантовая электродинамика (VI), тео-
рия электрослабого взаимодействия (XI), а
также пока гипотетические теории – реляти-
вистская квантовая теория гравитации (IX),
квантовая теория поля, объединяющая тео-
рию электрослабого и сильного взаимодей-
ствий (XIII), единая теория (XIV). В скобках
рядом с теориями указаны физические посто-
янные, играющие фундаментальную роль в
этих теориях. Точка с запятой отделяет два
класса фундаментальных постоянных друг от
друга – фундаментальные постоянные, явля-
ющиеся абсолютными масштабами Природы,
и константы связи, характеризующие «силы»
взаимодействий» [10, с. 203].

В модели указаны логические и истори-
ческие связи между теориями. Она отражает
эволюцию физического познания от аспекту-
ального исследования мира и выделения час-
тных теорий до последовательного объедине-
ния на основе введения новых концепций или
принципов, описание которых возможно с по-
мощью привлечения математического аппа-
рата более высокого уровня.

В ходе исследования выясняется связь
понятий «постоянная» и «программа»: в ос-
нове (ядре) физической программы находит-
ся базовая теория, идеи и установки кото-
рой доминируют в период активности про-
граммы. С теорией связаны постоянные, ко-
торые указывают границу применимости
теории и ограничивают экспансию програм-
мы. Каждой новой программе соответству-
ет либо новая постоянная, либо совокуп-
ность постоянных.

Категориальная модель
(на основе идей Владимирова)

Категориями можно назвать «наиболее
общие роды высказываний, далее не своди-
мые друг к другу и не обобщаемые» [12,
с. 293]. Аристотель выделяет десять кате-
горий: количество (пространственно-число-
вые характеристики), качество (неколиче-
ственные свойства), отношение (способ связи
объектов), действие, место (положение
объекта относительно других объектов), вре-
мя (положение объекта относительно после-
довательности событий), состояние, облада-
ние, претерпевание. Отдельно стоящая ка-
тегория – сущность.

Выделим категории, которые занимают
важное место в физике. Категория состояния
стала центральным понятием физики со вре-
мен Эйнштейна; категории места и времени
объединены в категорию пространства–вре-
мени; категории действия и претерпевания
можно интерпретировать как категорию вза-
имодействия (сопряжение действия и проти-
водействия). Не менее важны категории ко-
личества и качества.

Ю.C. Владимиров выделяет три основ-
ных категории физики: (П–В) пространства–
времени, (Ч) частиц (фермионы) и (П) полей
переносчиков взаимодействий (бозоны) [3,
с. 18]. Категории частиц и полей в современ-
ной физике тесно связаны; на гипотетическом
уровне категории объединены гипотезой су-
персимметрии.

Исходным у Владимирова можно считать
понятие «миропонимание», которое он связы-

Рис. 3. Обобщенная модель Томилина
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вает с попытками попарного объединения двух
из трех категорий в истории физики. Так воз-
никают три типа миропониманий:

1) Теоретико-полевое – объединение ка-
тегорий частиц и полей. Теоретико-полевое ми-
ропонимание опирается на обобщенную кате-
горию поля амплитуды вероятности, «вобрав-
шую в себя категории частиц и полей перенос-
чиков взаимодействий, и на категорию про-
странства–времени» [3, с. 156], причем первая
категория «вкладывается» во вторую. Введе-
ние идей о калибровке взаимодействий и со-
здание калибровочных теорий потребовало
обобщения категории пространства–времени.

2) Геометрическое – объединение кате-
горий пространства–времени и полей. Геомет-
рическое миропонимание опирается на «обоб-
щенную категорию искривленного простран-
ства–времени, включающую в себя прежние
категории пространства–времени (П–В) и
полей переносчиков взаимодействий (П), и на
отдельную категорию частиц (Ч), которая
вкладывается в искривленное пространство–
время» [3, с. 232].

3) Реляционное – объединение категорий
пространства–времени и частиц. «В реляци-
онном миропонимании осуществляется пере-

ход к двум обобщенным категориям: к про-
странственно-временным отношениям, кото-
рые заменяют первичные категории простран-
ства–времени и частиц, и к категории токо-
вых отношений, которая также опирается на
две названные первичные категории и заме-
няют категорию полей переносчиков взаимо-
действий» [3, с. 351].

Наглядно объединение категорий мож-
но представить в графическом виде.

Значимость модели заключается в том,
что она отражает наиболее общие характе-
ристики физических теорий (в том числе, ка-
тегории физики), а также наиболее общие ха-
рактеристики, которые должны быть прису-
щи единой физической теории.

Принципиальная модель

Приведем примеры принципов в физике
и философии. Специальная теория относитель-
ности базируется на двух принципах: принци-
пе относительности Эйнштейна и принципе
постоянства скорости света. В философских
системах также можно выделить принципы,
например, принципы философской системы
Спинозы: 1) существование субстанции;

Рис. 4. Категориальная модель (представление идей Владимирова):
1 – механика Ньютона (основана на трех метафизических категориях); 2 – геометрическое миропонимание (ОТО,
теории типа Калуцы–Клейна); 3 – физическое миропонимание (квантовая механика, КТП, КХД); 4 – реляционное

миропонимание (теория прямого межчастичного взаимодействия); 5 – внешний круг, объединяющий метафизические
основания (кандидаты – теория суперструн, теория петлевой квантовой гравитации, теория Е8)
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2) признание явлений и процессов проявлени-
ями (модусами) субстанции.

М.В. Мостепаненко подчеркивает сход-
ство принципа и гипотезы: «и принципы, и об-
щие гипотезы не выводятся непосредствен-
но и однозначно из опыта, а подтверждают-
ся или опровергаются главным образом че-
рез соответствующие построенные на них
теории, то есть косвенно» [8, с. 29]. Таким
образом, под физическим принципом будем
понимать положение (гипотетическое или эк-
спериментальное), принимаемое в научном
исследовании, обладающее достаточной сте-
пенью общности для данной области знания,
выполняющее эвристическую и конструктив-
ную функции.

Физический принцип обладает совокуп-
ностью следующих элементов: концептуаль-
ное содержание, связанное с накопленным
теоретическим материалом, и операциональ-

ное содержание. Рассмотрим, например,
принцип постоянства скорости света: ско-
рость распространения световых частиц в
вакууме постоянна. Концептуальный уровень
выражен в понятиях, связанных с релятиви-
стской картиной мира: вакуум, световая ча-
стица, скорость, относительность. Операци-
ональный уровень представлен тем, что прин-
цип выражает регулятив: скорость не может
быть больше определенного значения. Регу-
лятив является высказыванием, которое
структурирует модель мира (соединение
принципа относительности и принципа посто-
янства скорости света предполагает гипер-
болическую геометрию).

Все вышесказанное говорит в пользу того,
что следует создать схему, отражающую ос-
новные принципы физики и их эволюцию.

Общие принципы являются определяю-
щими принципами для соответствующих тео-

Этап Теория Принципы 

К
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ес
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й 

 
Общие 

Принцип непрерывности 
Принцип сохранения 
Принцип детерминизма 

Классическая 
механика + 

Аналитическая 
механика 

Принцип относительности 
Принцип дальнодействия 
Принцип равенства действия и противодействия 
Вариационные принципы 

Электромагнетизм Принцип близкодействия 
Принцип сохранения (электрического заряда) 
Принцип Ферма и принцип Гюйгенса 

Термодинамика Принцип изменения энтропии 

Ре
ля

ти
ви

ст
ск

ий
 

 
 

Общие 

Принцип симметрии (инвариантности) 
Принцип сохранения 
Вариационные принципы 
Принцип соответствия 
Принцип относительности (обобщение) 
Принцип близкодействия 

ОТО Принцип эквивалентности 
Идея геометризации взаимодействий 

К
ва

нт
ов

ы
й 

 
Общие 

Принцип вероятностной причинности (детерминизма) 
Вариационные принципы 
Принцип симметрии (инвариантности) 
Принцип дискретности 
Принцип неопределенности 

Квантовая 
механика 

Принцип нелокальности 
Принцип дополнительности 

КТП Идея квантования полей (взаимодействий) 

Рис. 5. Принципиальная модель



ФИЛОСОФИЯ

ISSN 1998-9946. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2014. № 6 (26) 3 1

рий. При переходе между классической и не-
классической физикой можно отметить сле-
дующие изменения:

1) принцип непрерывности переходит в
принцип дискретности (квантования пере-
менных);

2) принцип детерминизма ослабляется –
переходит в принцип вероятностной причин-
ности;

3) вариационные принципы становятся
исходными принципами при строительстве
теорий;

4) в неклассической физике становит-
ся важным принцип соответствия, посколь-
ку необходимо, чтобы при переходе из об-
ласти микромира и мегамира в макромир
новая теория соответствовала классичес-
кой теории;

5) отметим непреходящую значимость
принципа сохранения (исходный принцип для
систематизации явлений окружающего мира).

Особое внимание уделим следующим
принципам.

1) в неклассической физике становится
определяющим принцип симметрии (начиная

с СТО), который в современной физике фор-
мирует основной подход к созданию единых
физических теорий;

2) принцип геометризации взаимодей-
ствий формирует подход к созданию единых
геометрических теорий поля, начиная с ОТО.

Достоинство модели заключается в на-
хождении наиболее общих принципов, направ-
ляющих эволюцию физического познания.

Категориально-принципиальная
модель

Мы отметили наиболее важные идеи,
соотвествующие тому или иному этапу эво-
люции изических теорий.

Подходы к эволюции физики

Во-первых, предложенная модель позво-
ляет выделить две главные идеи в эволюции
физического познания, а именно: идею сим-
метрии и идею геометризации взаимодей-
ствий, поскольку именно с их помощью про-
исходили попытки построения объединенных
теорий взаимодействий.

(частицы) (поля) (пространство–время) 
принцип непрерывности, принцип детерминизма 

классическая механика электромагнетизм  
гравитация  

принцип симметрии 
квантовая механика  СТО 

   
вариационные принципы как исходные принципы физической теории 

 ОТО 
(релятивистская квантовая механика)  

принцип квантования переменных и 
взаимодействий 

принцип геометризации 

 единые геометрические теории поля 
квантовая теория поля  

 геометризация взаимодействий – многомерные теории 
(каноническое квантование гравитации)  

 калибровочная симметрия  + теория расслоенных пространств 
сильное 

взаимодействие 
слабое 

взаимодействие 
электромагнитное 

взаимодействие 
 электрослабое взаимодействие 

(стандартная модель) 
теория великого объединения 

 

 
(гравитация как 

калибровочное поле) 
 

суперсимметрия 
супергравитация  

теория всего 
(теория суперструн, теория петлевой квантовой гравитаций, теория Е8 и т. д.) 

Рис. 6. Категориально-принципиальная модель
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К идее геометризации физики можно
прийти двумя путями: формальным и физичес-
ким. Формальная точка зрения может быть
представлена через размерностный анализ по-
нятия «масса». Расматривая переменную
«масса», можно заметить потенциальную воз-
можность ее сведения к понятию притяжения
и далее к переменным «пространство» (дли-
на) и «время». Максвелл по этому поводу пи-
шет: «Если же, как в астрономической систе-
ме, единица массы выражена через силу ее
притяжения, то размерность [М] оказывает-
ся такой: [L3T–2]» [7, с. 31].

Физический путь геометризации начи-
нается с принятия принципа эквивалентнос-
ти Эйнштейна, который утверждает, что
инертная и гравитационная масса эквивален-
тны; таким образом система отсчета, со-
держащая гравитационное поле тождествен-
на ускоряющейся системе отсчета. Оба
явления интерпретируются геометрически
как искривление пространственно-временно-
го континуума.

Программа единых теорий поля претер-
пела эволюцию от электромагнитно-полевой
до квантово-полевой программы. Обнаруже-
ние кроме гравитационного и электромагнит-
ного сильных и слабых полей серьезно услож-
нило полевую программу тем, что потребова-
ло введения квантовых идей.

Идея симметрии. «Эйнштейн ввел в об-
ращение принцип: взаимодействия диктуют-
ся симметрией» [13, с. 170]. Среди принци-
пов симметрии в современной физике осо-
бый статус имеет идея калибровочной сим-
метрии, поскольку на ее основе возможно
единообразно построить теории всех четы-
рех взаимодействий.

Суть подхода заключается в следую-
щем. Считается, что сразу после большого
взрыва все взаимодействия были объеди-
нены в «суперсилу», которой соответство-
вала суперсимметрия. С течением времени
и падением температуры суперсила разде-
лялась на различные взаимодействия. Пер-
вой отделилось гравитационное взаимодей-
ствие, затем сильное, слабое и электромаг-
нитное. Выделение каждого из взаимодей-
ствий означало нарушение соответствую-
щей симметрии. Так, при отделении грави-
тационного взаимодействия была наруше-

на суперсимметрия. С выделением элект-
ромагнетизма была нарушена изотопичес-
кая симметрия, связанная с неразличением
нуклонов, которые разделились на протон и
нейтрон. Таким образом, «На фундамен-
тальном уровне вообще нет никаких прибли-
женных или частичных симметрии, а есть
лишь точные симметрии, управляющие все-
ми взаимодействиями» [1, с. 210].

В современной физике обе отмеченные
идеи тесно связаны, поскольку «калибровоч-
ные поля глубоко связаны с геометричес-
кой концепцией связностей на расслоениях»
[13, с. 170].

Во-вторых, на основе предложенной мо-
дели мы можем констатировать два альтер-
нативных варианта эволюции физики, проис-
ходящие из вышеописанных идей: назовем
первый подход геометрическим, второй – ка-
либровочным.

Оба подхода определяются путем вве-
дения в физическую теорию на фундамен-
тальном уровне неклассических объектов.
Суть заключается в следующем: каждое из-
менение определенных параметров или кон-
фигурации неклассического объекта позво-
ляют интерпретировать его как любую из из-
вестных элементарных частиц. Разница под-
ходов – в типе фундаментального объекта.
В геометрическом подходе вводятся ленто-
образные пространственно-временные волок-
на (теория петлевой квантовой гравитации)
[см. 14], возбужденные состояния квантован-
ного пространства–времени. В калибровоч-
ном подходе, основной представитель кото-
рого – теория струн, «каждая частица иден-
тифицируется как конкретная колебательная
мода элементарной микроскопической стру-
ны… Так как существует всего один тип
струн и все частицы возникают из колеба-
ний струн, то, в результате, все частицы ес-
тественно включаются в одну теорию» [11,
с. 29–30].

Классифицируем описанные подходы с
философской точки зрения. Введем опреде-
ления в зависимости от ответов на следую-
щие вопросы:

1) возможность единства мира (онтоло-
гический вопрос);

2) возможности сведения / объединения
элементов мира (гносеологический вопрос).



ФИЛОСОФИЯ

ISSN 1998-9946. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2014. № 6 (26) 3 3

Первый подход признает единство мира
и признает возможность сведения элементов
мира к некоторому фундаментальному остат-
ку. Это модели редукции.

Второй подход признает единство мира,
но не признает возможность сведения элемен-
тов мира к некоторому фундаментальному
уровню. Этот подход признает существова-
ние несводимых элементов на всех уровнях
существования мира. Это модели синтетичес-
кого единства.

Третий подход отрицает как единство
мира, так и возможность объединения его эле-
ментов. Это модели антиредукционизма.

Четвертый подход не признает един-
ства мира, но признает возможность объе-
динения элементов мира, например, путем
использования некоторого универсального
математического языка. Это модели сла-
бого редукционизма.

Оба обозначенных подхода к эволюции
физики постулируют существование едино-
го неклассического объекта, который вби-
рает в себя основные категории физики, на-
пример, суперструна объединяет категории
частиц и категории полей переносчиков вза-
имодействий. На этом основании представ-
ленные подходы можно назвать редукцио-
низмом (теория струн и теория петлевой
квантовой гравитации). Сравнивая эти тео-
рии, можно говорить о степени фундамен-
тальности неклассического объекта и, со-
ответственно, о степени проявления редук-
ционизма. В калибровочном подходе мож-
но выделить исключительно простую тео-
рию всего (см.: [15]), которая постулирует
существование классических частиц и су-
ществование первоначальной глобальной
симметрии. Этот подход можно назвать сла-
бым редукционизмом, поскольку здесь нет
единого фундаментального объекта, а есть
единая математическая структура. Следу-
ет понимать, что в ходе развития подходов
понимание возможности единства может в
корне измениться.

Заключение

Б. Грин писал, что «у нас есть одна Все-
ленная, и поэтому многие совершенно уве-
рены, что мы должны иметь одну теорию»

[5]. Однако описание Вселенной на теорети-
ческом языке физики модельно, и мы позна-
ем мир опосредованно через математичес-
кие и физические конструкции, которые в ос-
нове своей имеют определенный набор ак-
сиом, опосредующих то или иное видение
мира и, в конечном счете, то или иное миро-
понимание.

Таким образом, при констатации суще-
ствования единого мира, также возможна кон-
статация того, что воспринимаем мы его по-
разному, в зависимости от лежащих в основе
метафизических положений. О единой теории
надо говорить, не забывая вышеупомянутое.
Единая теория может пониматься двояко: во-
первых, как теория, объединяющая все изве-
стные на данный момент физические теории,
то есть имеющая их своим предельным слу-
чаем; во-вторых, как теория, не имеющая гра-
ниц применимости. Границы применимости
всегда оказываются маркером предельного
перехода от общей теории к частной. Это оз-
начает, что объединенная теория возможна
скорее как исторический этап в процессе раз-
вития физического познания. Она возможна
также в силу объединения метафизических
оснований науки, которые подвержены исто-
рическому изменению ввиду непрерывного
развития физического познания.
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Abstract. The author proposes the classification of models of physical theories
evolution – the models with the physical basis (constant and programming models) and
the models with the philosophical basis (categorical, schematic and generalized categorical
and schematic model). On the basis of the models’ analysis the author specifies the
philosophical foundations of the evolution of physical theories (namely, the idea of symmetry
and the idea of geometrization of physics which contributed to the attempt of constructing
unified theories of interactions. The article also includes two approaches to the development
of physical cognition (to the creation of a unified physical theory) – geometric approach
and calibration approach. These approaches can be described as reductionism from the
philosophic viewpoint.
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