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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «История и философия науки» - понять объективную логику 

истории и философии науки, их место и роль в  культуре, познакомиться с основными направ-

лениями, школами и этапами развития «истории и философии науки»; сформировать целостное 

представление о проблемах современной философии науки; развить навыки видения и учѐта 

философских оснований научного исследования и его результатов; сформировать активную 

гражданскую позицию молодого ученого. 

Задачи: 

- познакомиться с основными методологиями научных исследований; 

- выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем науки и совре-

менного мира, необходимые для эффективной и ответственной научной деятельности; 

- развить умения самостоятельной работы с научной литературой для подготовки науч-

ных докладов, рефератов, творческих работ, диссертационного исследования. 

 

2. Место  учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина История и философия науки относится к базовой части ООП ВО Блок 1 

Дисциплины (модули). 

В ходе изучения дисциплины аспирант должен получить представление  о роли филосо-

фии науки в развитии цивилизации, соотношении науки, техники и информационных техноло-

гий, современных социальных и этических проблем, связанных с ними, ценности научной ра-

циональности и  ее исторических типов; понимать смысл взаимоотношения духовного и мате-

риального, биологического и социального начал в человеке, необходимость ответственного от-

ношения человека к человеку и природе, к сохранению мира, видового и культурного многооб-

разия планеты; знать приоритетные ценности гражданского общества и правового государства, 

условия формирования личности, ее свободы, личной ответственности за сохранение жизни, 

природного многообразия планеты, различных культур и цивилизаций в условиях новых вызо-

вов нашего времени; уметь использовать полученные знания для практической деятельности в 

системе сложных общественных отношений и разнообразных нравственных ценностей совре-

менного противоречивого мира, вести конструктивный диалог с коллегами и оппонентами, ра-

ботать с научной и методической литературой, подготовить справку, аннотацию, рецензию и 

другие документы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

В результате освоения основной  образовательной  программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы сле-

дующие универсальные компетенции: 

 

Код 

компе- 

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

 

 

 

 

УК-1 

способность 

к критическому анализу и 

оценке современных науч-

ных достижений, генериро-

ванию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

знать: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а так-

же методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

способность про-

ектировать и 

осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, 

на основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения 

с использованием знаний в 

области истории 

и философии науки 

знать: 

- методы научно-исследовательской 

деятельности 

- основные концепции современной фи-

лософии науки, основные стадии эволю-

ции науки, функции и основания научной 

картины мира уметь: 

- использовать положения и катего-

рии философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явле-

ний 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

- технологиями планирования профес-

сиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований 

 

 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

1 Общие проблемы 

философии науки 

Рассматриваются вопросы, общие для обучающихся 

всех специальностей (с учетом естественнонаучного, 

технического или социально-гуманитарного профиля 

подготовки); о предмете и основных концепциях совре-

менной философии науки, о науке в культуре современ-

ной цивилизации, о структуре научного знания, динами-

ке науки как процессе порождения нового знания, науч-

ных традициях и научных революциях, типах научной 

рациональности, особенностях современного этапа раз-

вития науки, перспективах научно-технического про-

гресса, науке как социальном институте, основных 

направлениях развития науки. 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

Раздел: Общие проблемы философии науки 

1.1. Основные 

концепции 

философии науки 

Предмет философии науки. Социологический и культуро-

логический подходы к исследованию науки. Генезис фило-

софии науки: позитивизм XIX в. Неопозитивизм первой 

половины ХХ в. Концепция Карла Поппера. Постпозити-

визм: концепция научных революций Т.Куна. Постпозити-

визм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. 

1.2 Особенности совре-

менного этапа разви-

тия науки 

Современная социология научного знания: "сильная про-

грамма" и антропология науки. Современная социология 

научного знания: "финализация" науки,

 изучение "исследовательского 

ядра" и "акторских сетей" Формирование науки как про-

фессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно- организованной науки. Технологические примене-

ния науки. Формирование технических наук. Становление 

социальных и гуманитарных наук. 

Научная картина мира. Исторические формы науч-

ной картины мира. Функции научной картины мира (карти-

на мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

1.3 Научные традиции и 

научные революции 

Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как пере- стройка оснований 

науки. Проблемы типологии научных революций. Внутри-

дисциплинарные механизмы научных революций. Социо-

культурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов миро-

воззренческих универсалий культуры. Научные революции 

как точки бифуркации в развитии знания. Глобальные ре-

волюции и типы научной рациональности. Главные харак-

теристики современной, постнеклассической науки. Совре-

менные процессы дифференциации и интеграции наук. 

Расширение этоса науки. Новые этические пробле-

мы науки в конце XX столетия. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеалогизирован-

ной науки. Экологическая этика и ее философские основа-

ния. Философия русского космизма  и учение В.И. Вернад-

ского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы эко-

логической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

1.4 Типы научной 

рациональности 

Становление развитой научной теории. Проблемные ситуа-

ции в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Раз-

витие оснований науки под влиянием новых теорий. Про-

блема включения новых теоретических представлений в 

культуру. 

Системный и структурный подходы. Синергетика. Связь 

дисциплинарных и проблемно- ориентированных исследо-

ваний. Глобальный эволюционизм как синтез эволюцион-

ного и системного подходов. Глобальный эволюционизм  и 

современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально- гуманитарного позна-

ния. Философские основания науки. Роль философских 

идей и принципов в обосновании научного знания. Фило-

софские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. Основания науки. Идеалы и нормы исследования 

и их социокультурная размерность. Система идеалов и 

норм как схема метода деятельности. 

1.5 Перспективы 

научно- 

технического 

прогресса 

Феномен техники. Техника в исторической ретроспекти-

ве. Техническое знание: история и особенности. Техни-

ческое и естественнонаучное знание. Проблема соотно-

шения науки и техники. Оптимистический и пессими-

стический сценарии научно-технического прогресса. 

1.6 Структура научного 

знания 

Научное знание как сложная развивающаяся 

система. Многообразие типов научного знания. Эмпириче-

ский и теоретический уровни, критерии их различения. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюде-

ние. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. Структуры теоретического знания. 

Первичные теоретические модели и законы. Развитая тео-

рия. Теоретические модели как элемент внутренней органи-

зации теории. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

Раздел: История науки Отражаются философские вопросы возникновения гума-

нитарной науки и этапы исторической эволюции соответ-

ствующей отрасли научных знаний и научной специально-

сти в культурном, философско-методологическом и онто-

логическом ключе. 

2.1 Возникновение и 

этапы развития 

естественных и тех-

нических наук 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стра-

тегии порождения знаний: обобщение практического опы-

та и конструирование теоретических моделей, обеспечи-

вающих выход за рамки наличных исторически сложив-

шихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Античная логика и математика. 

Развитие логических норм научного мышления и орга-

низации науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной по-

зиции ученого: человек - творец с маленькой буквы; ма-

нипуляция с природными объектами – алхимия, астроло-

гия, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культу-

ре. Формирование идеалов математизированного и 

опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, 

Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропей-

ской культуре. Социокультурные предпосылки возник-

новения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно- организованной науки. 

Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

2.2. Роль естественных и 

технических наук в 

современной 

картине мира 

Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. Наука  и  

философия.  Наука  и  искусство.     Роль науки в

 современном образовании и формировании лич-

ности. Функции науки в  жизни общества (наука

 как мировоззрение, как производительная 

и социальная сила).  Сциентизм и антисциентизм. Три  

аспекта  бытия  науки:  наука  как   генерация нового

 знания, как социальный институт, как 

особая сфера культуры. Логико-эпистемологический

 подход к исследованию науки. Позитивист-

ская традиция   в философии науки. Расширение поля 

философской проблематики  в  постпозитивистской  

философии науки. Концепции К. Поппера, И. 

Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический  подходы 

к исследованию развитии науки. Проблема 

интернализма и экстернализма в понимании 

механизмов научной деятельности. Концепции М. 

Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

  
2.3 Взаимодействие Углубление интегративных тенденций 

 естественных, способствует   появлению   новых   направлений в 

 технических и науке. Взаимодействие физики с другими 

 гуманитарных наук отраслями знания породило биофизику, 

  химическую  физику,  астрофизику,  геофизику   и 

  другие. Благодаря тесному сотрудничеству  химии 

  с другими науками выделились такие направления 

  как электрохимия, биохимия, геохимия, 

  агрохимия и другие. На законах химии 

  базируются  технические  и  прикладные  науки   - 

  металлургия, стекловарение, химические 

  технологии. Объединение геологии и химии 

  рождает новую науку - геохимию. Синтез 

  астрономии, физики и техники способствовал 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

  развитию космонавтики, взаимодействие которой с биоло-

гией позволило разработать такие направления науки как 

космическая биология и космическая медицина. Взаимо-

действие биологии с физикой и техникой способствовало 

развитию бионики. 

Особую роль в объединении разнопредметных знаний иг-

рает математика. Совместные усилия математики с други-

ми естественными науками позволили создать современ-

ные информационные системы, математическую лингви-

стику и теорию машинного перевода, разгадать механизмы 

наследственности, установить структуру молекул ДНК и 

РНК, разработать хромосомную теорию, генную     инже-

нерию     и      многие      другие.    В XX веке процессы ин-

теграции принимают глобальный характер. 

Для интеграции естественнонаучного и гуманитарного 

знания вызывают серьезные затруднения, особенно в той 

области, где они соприкасаются с ненаучным знанием. 

Вместе с тем, целостный образ мира, его обобщенная кар-

тина в представлениях отдельного человека, его мировоз-

зрение и его деятельность формируются на основе синтеза 

как научных, так  и ненаучных знаний, отражающих  раз-

ные  стороны познания мира. Поиски оснований этого 

синтеза для современной философии и методологии науки 

представляют чрезвычайно серьезную проблему, теорети-

ческое решение которой пока не

 найдено. Но есть еще одна не менее, а 

может быть более важная сторона необходимости инте-

грации естественнонаучного и гуманитарного знания -  это 

преодоление техникоцентризма и гуманитаризация есте-

ственнонаучного и технического знания. Создав поистине 

грандиозные науку и технику, общество не  смогло, а мо-

жет быть и не захотело, выработать ту нравственную осно-

ву, которая бы ограничивала возможности использования 

достижений науки и техники во вред человечеству. Наука 

и техника, не освещенные идеалами добра и красоты, ве-

дут мир не только к технологической катастрофе, но и к 

нравственной деградации человечества. 
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2.4 Гетерохронность в 

развитии 

естественнонаучного 

знания 

Асинхронное развитие естественных наук. роль опережа-

ющего развития физики и математики. Историческая из-

менчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный 

этап становления новой дисциплины. Проблема классифи-

кации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и зако-

нов. 'Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и 

неклассический варианты формирования теории. Генезис 

образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных за-

дач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием 

новых теорий. 

2.5 Методологические 

проблемы развития 

естественных и тех-

нических наук 

В зависимости от уровня такого рода методологической 

рефлексии следует различать философскую, общенауч-

ную и конкретно- научную методологию, которая может 

иметь нормативную или дескриптивную направленность, 

а также методическую деятельность, разрабатывающую 

конкретные методические указания и предписания к вы-

полнению определенной профессиональной деятельности. 

Именно на пересечении философии науки и философии 

техники выделился в относительно самостоятельную об-

ласть методологический анализ технических наук и науч-

но-технического знания наряду и под влиянием философ-

ско-методологического анализа естествознания, прежде 

всего физики. 

Эти исследования, в свою очередь, оказались полезны-

ми для выяснения отношения теории и практики, позна-

ния и проектирования, науки и техники, фундаменталь-

ного и прикладного исследования, что имеет, несомнен-

но, важное значение не только для техники и техниче-

ских наук, но для науки в целом, не только для филосо-

фии техники, но и для философии науки, например для 

понимания механизмов генезиса и эволюции современ-

ных научных теорий. 
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  Таким образом, методологическая рефлексия характер-

на сегодня не только для естествознания, но и для других 

областей науки и техники, в частности для инженерной, 

проектировочной и вообще всякой инновационной дея-

тельности. В этом случае, однако, методология выходит 

за рамки научного исследования и становится методоло-

гией проектирования, понимаемого в самом широком 

смысле. Отчетливая методологическая ориентация стано-

вится важнейшей особенностью современного междис-

циплинарного технического исследования и системного 

проектирования, что часто находит воплощение в кон-

кретных методических предписаниях, оказывающих 

непосредственное влияние на практику. 

Это поднимает роль и одновременно повышает ответ-

ственность методологии науки и методологического 

компонента философии техники относительно конкрет-

ных методологических исследований. 

2.6 Роль естественных и 

технических наук в со-

временной культуре 

Проникновение идеи эволюционизма в химию и фи-

зику. Развитие физики элементарных частиц. Дирак П., 

Тамм И. Е., Юкава X., Гелл-Манн М. и др. Попытки со-

здания «Теории Всего Сущего». 

Дэвис П. Нестационарные модели Вселенной. Фридман 

А. А., Хаббл Э., Зельдович Я. Б. Теория большого взрыва. 

Гамов Г. Г. Пейнзас А. А., Вильсон Р. В. Взаимосвязь 

эволюции мегамира со свойствами микрочастиц. Учение 

о химических процессах. Теория катализа. Сабатье П.,  

Сандеран Ж. Б., Ипатьев В. Н., Габер Ф., Бош К. Эволю-

ционная химия. Семѐнов Н. Н., 

Березин Н. В. Молекулярная биология. Биохи-

мия. Генетика. Открытие генетического кода. Де 

Фриз, У. Астбери, Э. Чаргафф, Т. Морган, Н. И. 

Вавилов, И. В. Тимофеев-Рисовский, Д. Ж. Уот-

сон, Ф. Ф. Крик, Н. П. Дубинин, 

Г. П. Гиоргиев, Н. К. Кольцов, Г. Гамов. Экология как си-

стема наук. Э. Зюсс, А. Тенсли, 

В. Н. Сукачѐв, Р. Форестер. Развития пред-

ставлений о космо-земных связях (К. Э. 

Циолковский, А. Л. Чижевский, 

В. В. Докучаев). Учение о биосфере и ноосфере (Э. Лэ-

руа, Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский). Синтетическая 

теория эволюции. Интегративные процессы в естество-

знании. Развитие наддисциплинарных теорий. Теория 

систем. 
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  Неравновесная термодинамика (синергетика). И. Р. 

Пригожин Г. Хакен. Теория катастроф. Особенности 

современной естественно-научной картины мира: фун-

даментальный характер направленности времени, си-

стемность в организации материального мира, нели-

нейное развитие систем, пороговый характер самоорга-

низации, всеобщий эволюционизм. 

Опровержение представлений и неделимости атома. 

Открытие электрона (Томпсон Дж.). 

Первые модели атома. Формирование представлений о 

ядре атома. Планетарная модель атома (Резерфорд). От-

крытие законов радиоактивного распада. Кризис термо-

динамики: 

«ультрафиолетовая катастрофа». Представления об эле-

ментарном кванте действия – неделимой порции энергии 

(М. Планк). Становление квантовой механики. Квантовая 

(фотонная) теория света (А. Эйнштейн). Квантовая теория 

строения атома (Н. Бор). Волновые свойства материи 

(Л. де Бройль). Уравнение волновой функции электрона 

(Э. Шредингер). «Волны вероятности» (М. Борн). Соот-

ношение неопределѐнности 

(В. Гейзенберг) и принцип дополнительности (И. 

Бор). Вероятностный характер описания 

объектов микромира. Установление всеобщности корпус-

кулярно-волнового дуализма. Новая теория пространства 

и времени. Специальная теория относительности как ре-

зультат синтеза классической механики и электродинами-

ки 

(А. Эйнштейн). Общая теория относительности: зависи-

мость структуры пространства – времени от распределе-

ния масс. Квантовая механика и теория относительности 

– основа неклассической научной картины мира. Осо-

бенности неклассической НКМ: диалектизация, вероят-

ностный подход, зависимость описания объекта от 

свойств субъекта, невозможность полностью объектив-

ного описания и установления абсолютной истины. 
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Раздел: Философские про-

блемы естественных наук 

Посвящен современным философским проблемам науч-

ной отрасли и специальности, в которой работает обуча-

ющийся. Философия по отношению к науке выполняет 

методологические и мировоззренческие функции. Вопро-

сы по разделу должны ориентировать его на онтологиче-

ские, методологические, логические аксиологические, 

этические, деонтологические, эстетические проблемы 

научной дисциплины и учитывать определенные компе-

тенции той или иной специальности. 

3.1 Философия как методо-

логия естественнонауч-

ного познания 

В современной науке принято различать общую и част-

ную методологию. 

В первой анализируются методы, общие для многих наук, 

или для всей науки как особой системы знания, во второй 

- для отдельных групп наук. Фактически можно говорить 

о многоуровневой методологии науки, где каждый уро-

вень обладает относительной автономией и не выводится 

прямо из других уровней. В основе классификации уров-

ней методологии лежит диалектика единичного, особен-

ного и всеобщего, где на уровне единичного фиксируются 

многообразные методы частных наук и отдельных дисци-

плин, на уровне особенного - междисциплинарные и об-

щенаучные методы, а уровень всеобщего занимают фило-

софские методы. 

Многоуровневость методологии приводит к тому, что 

исследователь, как правило, в процессе своей профес-

сиональной деятельности сталкивается с исключитель-

но сложными и противоречивыми познавательными 

конструкциями и ситуациями. Поэтому не случайно в 

литературе отмечается тенденция усиления методоло-

гических изысканий, проводимых внутри самой науки. 

На этом основании в науковедении выделяют внутрифи-

лософскую и собственно профессиональную методоло-

гию, и датируют период обособления методологии и при-

обретения ею самостоятельного статуса примерно 50-60-

ми годами XX века. Самостоятельный современный ста-

тус методологии объясняется во многом тем, что она 

включает в себя многообразные процессы моделирования 

реальности, в связи с чем на нее возлагается сложнейшая 

задача изучить образцы всех видов, типов, форм, спосо-

бов и стилей мышления. 

Любой научный метод разрабатывается на основе опре-

деленной теории, которая тем самым выступает его необ-

ходимой предпосылкой. 

Эффективность того или иного метода обусловлена со-

держательностью, глубиной, фундаментальностью теории. 
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Тем самым теория и метод одновременно и тождествен-

ны, и различны. Их сходство состоит в том, что они в сво-

ем единстве есть аналог, отражение самой действительно-

сти . Будучи едиными в своем взаимодействии, теория и 

метод не отделены жестко друг от друга, но и не совсем 

тождественны. Они взаимопереходят и взаимопревраща-

ются друг в друга: теория, отражая действительность, пре-

образуется, трансформируется в метод посредством разра-

ботки, формулирования вытекающих из нее принципов, 

правил и приемов, которые возвращаются в теорию (а че-

рез нее и в практику), ибо субъект применяет их в качестве 

регулятивов, предписаний, в ходе познания и изменения 

окружающего мира по его собственным законам. 

В современном естествознании разнообразные научные 

методы разграничиваются по реальным основаниям. Здесь 

прежде всего выделяются те методы, которые использу-

ются на разных уровнях научного исследования, а именно 

– на эмпирическом и теоретическом уровням. 

Исходным здесь является эмпирический уровень иссле-

дования. 

3.2 Мировоззренческие 

функции философии 

и естественной 

науки 

Мировоззренческие функции философии: 1.  

Гуманистическая   функция: заключается 

в преодолении факторов, способствующих духовной 

деградации личности, которая, в свою очередь, является 

предпосылкой антропологической катастрофы. В ряду та-

ких факторов отмечаются, в настоящее время, такие как 

рост специализации во всех отраслях человеческой дея-

тельности, усиление технизации общества, рост аноним-

ного научного знания, что в совокупности складывается в 

такие черты мировоззрения современного человека как 

техницизм и сциентизм. Отмеченные черты выражают 

внутри культурную тенденцию к абсолютизации роли 

техники и науки в контексте социальной жизни. Отстаива-

ние гуманистического, духовного, собственно человече-

ского начала как в социальной жизни, в системе культуры, 

так и в самом человеке, и представляет собственное со-

держание гуманистической функции философии 

(А.Швейцер); 2. Социально- аксиологическая функция: 

представляет систему подфункций, таких как: конструк-

тивно- ценностная – предполагает разработку представле-

ний о ценностях, управляющих как жизнью индивидуума, 

так и жизнью всего общества (социальный идеал); 

интерпретаторская – предполагает истолкование социальной 

действительности; критическая - представляет критику 

реальных социальных структур, общественных институ-

тов, состояний общества, социальных действий; 
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  3. Культурно-воспитательная функция: предполагает не 

только воспитание человека в качестве субъекта куль-

турного пространства и, 

как следствие, таких его качеств как самокритичность, 

критичность, но и формирование диалектического мыш-

ления;4. Отражательно-информационная функция: вы-

ражает основное назначение специализированного тео-

ретического знания – адекватно отражать свой объект, 

выявлять его содержательные элементы, структурные 

связи, закономерности функционирования, способство-

вать углублению знаний, служить источником достовер-

ной информации о мире, которая аккумулируется в фи-

лософских понятиях, категориях, общих принципах, за-

конах, образующих целостную систему. 

Методологические функции философии выражают 

назначение философии как общеметодологического ос-

нования науки: 1. Эвристическая функция: предполагает 

содействие росту научного знания, 

создание предпосылок для научных открытий в кон-

тексте взаимодействия философского и формально-

логического методов, что приводит к интенсивному и 

экстенсивному изменению философских категорий и, 

как следствие , к рождению  нового знания, имеющего 

вид прогноза (гипотезы). Необходимо, в этом смысле, 

отметить, что нет ни одной естественнонаучной теории, 

создание которой обошлось бы без использования об-

щефилософских представлений о причинности, про-

странстве, времени и т.п. Доказано, что теории в есте-

ственных науках создаются на двойственном базисе - на 

единстве эмпирического и внеэмпирического. Роль вне-

эмпирического основания играет философия. Другими 

словами, философские представления играют конструи-

рующую роль. Общие философские понятия и принципы 

проникают в естествознание через такие 

философские отрасли как онтология, гносеология, а 

также через регулятивные принципы самих частных 

наук (к примеру, в физике, это принципы наблюдаемо-

сти, простоты, соответствия). Таким образом, гносео-

логические принципы философии играют важную роль 

не только в становлении теории, но и выполняют роль 

регулятивов, определяющих процесс ее дальнейшего 

функционирования. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

3.3 Аксиологические 

проблемы 

естественнонаучного 

познания 

Аксиологические проблемы науки. Наука в настоящее 

время изучает объекты, неразрывной частью которых 

является сам человек. Создается непосредственная угро-

за не только здоровью человека, но и самому существо-

ванию человека. Первыми с подобного рода проблемами 

столкнулись физики-ядерщики. Например, А. Эйнштейн 

призывал отказаться от использования атомного оружия. 

Сегодня актуальными являются проблемы, связанные с 

развитием биологии, генетики, медицины и психологии. 

В частности, в области биологии этическое значение 

имеют вы воды, которые вытекают из биологической 

трактовки человека. Ряд биологов считает врожденными 

такие качества и действия человека, как склонность к 

насилию, агрессии, карьере, к власти, к враждебности 

и войне. Традиционно считалось, что данные качества 

носят социальный характер, а ряд современных биоло-

гов настаивает на их генетической обусловленности. 

Этически нагруженными являются выводы генетики о 

влиянии биологических различий между полами на 

умственную деятельность, а также выводы о зависи-

мости интеллектуальных способностей людей от их 

расовой принадлежности. На стыке биологии и меди-

цины возникают проблемы биоэтики. Имеют этиче-

ский оттенок такие достижения медицины, как воз-

можность контроля пола будущего ребенка, замены 

пораженных органов и тканей, возможность влияния 

на психику человека с помощью нейролингвистиче-

ского программирования. 

Этическая проблематика в современной науке стала осо-

бенно актуальной в связи с клонированием. Клонирова-

ние — это процесс, предполагающий создание существ, 

генетически тождественных родителям. Возможность 

клонирования начала обсуждаться еще в 60-е гг. ХХ в. 

Однако реальное клонирование произошло в Англии в 

90-е гг. ХХ в. В результате ученые в настоящее время 

вплотную подошли к возможности клонирования чело-

века. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

3.4 Проблемы научной 

этики в естественных 

и технических науках 

Научно-техническая политика и проблема управле-

ния научно-техническим прогрессом общества. Социо-

культурные проблемы передачи технологии и внедрения 

инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, эконо-

мических, экологических и других последствий техники; 

социальная оценка техники как область исследования си-

стемного анализа и как проблемно-ориентированное ис-

следование; междисциплинарность, рефлексивность и 

проектная направленность исследований последствий тех-

ники. 

Этика ученого и социальная 

ответственность проектировщика: виды ответственности, 

моральные и юридические аспекты их реализации в обще-

стве. Научная, техническая и хозяйственная этика и про-

блемы охраны окружающей среды. Проблемы гуманиза-

ции и экологизации современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-

технических и хозяйственных проектов, оценка воздей-

ствия на окружающую среду и экологический менедж-

мент на предприятии как конкретные механизмы реали-

зации научно- технической    и    экологической    поли-

тики;    их  соотношение с социальной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно- технического 

прогресса в концепции устойчивого развития: ограничен-

ность прогнозирования научно-технического развития и 

сценарный подход, научная и техническая рациональность 

и иррациональные последствия научно- технического про-

гресса; возможности управления риском и необходимость 

принятия решений в условиях неполного знания; эксперты 

и общественность - право граждан на участие в принятии 

решений и проблема акцептации населением научно-

технической политики государства 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

3.5 Роль естественных и 

технических наук в со-

временной картине ми-

ра 

Главные характеристики современной, постнеклассиче-

ской науки.  Современные процессы дифференциации и 

интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно- 

ориентированных исследований. Освоение саморазвиваю-

щихся "синергетических" систем и новые стратегии науч-

ного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически раз-

вивающихся системах. Глобальный эволюционизм как 

синтез эволюционного и системного подходов. Глобаль-

ный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально- гу-

манитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного раз-

вития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора  стратегий исследовательской деятельности. Рас-

ширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в 

конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 

науке и высоких технологиях. Экологическая и социально- 

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 

проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика 

и ее философские основания.    Философия    русского    

космизма   и учение В.И. Вернадского о биосфере, техно-

сфере  и ноосфере. Проблемы экологической этики в со-

временной западной философии (Б.  Калликот, О. Лео-

польд,  Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоз-

зренческих установок техногенной цивилизации. Сциен-

тизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск  нового  

типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобаль-

ных кризисов. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

3.6 Логика развития есте-

ственного и техниче-

ского знания 

В своем развитии естественные и технические знания 

прошли несколько этапов. 

Первый этап - донаучный. На этом этапе формируются 

различные типы естественных и технических знаний, как 

правило, без опоры на научные знания. 

Со второй  половины  ХУШ  века  начинается этап за-

рождения естественных и технических наук. Этот про-

цесс связан с использованием в инженерной практике 

знаний естественных наук и формированием технических 

наук механического цикла – теории машин и механизмов, 

деталей машин, баллистики, теплотехники. 

Классический этап (вт.пол. Х1Х в.- сер. ХХ в.) характери-

зуется построением ряда 

фундаментальных естественных и технических теорий, 

отличающихся от естественных наук как по объекту ис-

следования, так и по внутренней структуре. 

Для современного (неклассического) этапа свойственна 

интеграция технических наук не только с естественны-

ми, но и с общественными науками. И вместе с тем 

происходит процесс дальнейшей дифференциации и 

«отпочкования» технических наук от естественных и 

общественных. На данном этапе технические науки 

ориентированы на решение комплексных научно-

технических задач, требующих участия многих науч-

ных дисциплин. Например, в разработке проблем ин-

форматики принимают участие не только инженеры и 

кибернетики, но и лингвисты, логики, психологи, со-

циологи, экономисты, философы. 



 

4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часа), в том числе: 

Очная форма 

№ 

п.п 

Наименование  

тем 

Всего Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

аспиранта 

Форма 

текущего 

контроля 

 
Лекционные  Практиче-

ские 

/семинарск

ие  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие про-

блемы филосо-

фии науки 

 

36 18 - 18 Реферат 

2. История науки 

 

36 18 - 18 Реферат 

3. Философские 

проблемы есте-

ственных и 

технических 

наук 

36 18 - 18 Реферат  

 Всего: 144 

(4 з.е.) 

144 54 - 54 36 экзамен 

 

 

 

4.3. Темы, выносимые на лекционные занятия 

  

№№  

темы 

№№ разде-

лов тем дис-

циплины,  

выносимых 

на лекции 

Содержание Литература 

1. 1.1. Основные концепции философии науки [1,2] (см. п. 8.1) 

1.2 Особенности современного этапа развития 

науки 

[1,2] (см. п. 8.1) 

1.3 Научные традиции и научные революции [1,2] (см. п. 8.1) 

1.4 Типы научной рациональности [1,2] (см. п. 8.1) 

1.5 Перспективы научно- технического 

прогресса 

[1,2] (см. п. 8.1) 

1.6 Структура научного знания [1,2] (см. п. 8.1) 

2 2.1 Возникновение и этапы развития есте-

ственных и технических наук 

[1,2] (см. п. 8.1) 

2.2. Роль естественных и технических наук в со-

временной картине мира 

[1,2] (см. п. 8.1) 

2.3 Взаимодействие естественных, технических и 

гуманитарных наук 

[1,2] (см. п. 8.1) 

2.4 Гетерохронность в развитии [1,2] (см. п. 8.1) 



 

№№  

темы 

№№ разде-

лов тем дис-

циплины,  

выносимых 

на лекции 

Содержание Литература 

естественнонаучного знания 

2.5 Методологические проблемы развития есте-

ственных и технических наук 

[1,2] (см. п. 8.1) 

2.6 Роль естественных и технических наук в со-

временной культуре 

[1,2] (см. п. 8.1) 

3 3.1 Философия как методология естественнонауч-

ного познания 

[1,2] (см. п. 8.1) 

3.2 Мировоззренческие функции философии 

и естественной науки 

[1,2] (см. п. 8.1) 

3.3 Аксиологические проблемы 

естественнонаучного познания 

[1,2] (см. п. 8.1) 

3.4 Проблемы научной этики в естественных и 

технических науках 

[1,2] (см. п. 8.1) 

3.5 Роль естественных и технических наук в со-

временной картине мира 

[1,2] (см. п. 8.1) 

3.6 Логика развития естественного и техническо-

го знания 

[1,2] (см. п. 8.1) 

 ИТОГО 36/12  

 

4.4. Практические занятия (семинары)  

Не предусмотрены 

 

4.5. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование видов самостоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Методические 

материалы 

1. 

Освоение и проработка материала по учебной, 

научной и справочной литературе, самостоя-

тельное изучение следующих тем из представ-

ленного в рабочей программе содержания дис-

циплины  

30/72 [1,2,3] (см. п. 

8.1), [1-4] (см. 

п. 8.2). 

2 Подготовка реферата  24 

Итого 54/96 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной 

дисциплины История и философия наки предусматривается широкое использование груп-

повых дискуссий – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педаго-

гом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной 

(ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

 

 

 



 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, СМ) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Количество  

аудиторных ча-

сов 

5 Л Групповая дискуссия 12 

Итого 12 

 

В рамках подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«История и философия науки» аспирант представляет реферат по истории и философским 

проблемам той научной специальности, по которой он проходит обучение в аспирантуре. 

Тема реферата определяется в процессе ее обсуждения с научным руководителем диссер-

танта, а также руководителем или преподавателем принимающей кафедры (прошедшим по-

вышение квалификации по курсу «История и философия науки»), и утверждается приказом 

проректора по научной работе. Реферат по истории и философии науки является самостоя-

тельной письменной учебно-исследовательской работой, которую выполняет аспирант или 

соискатель. В ней аспирант должен продемонстрировать достаточно высокий уровень логи-

ко- методологической культуры, творческий подход к исследованию конкретной научной 

проблемы в контексте ее философского понимания и  интерпретации. 

Оформление реферата должно соответствовать следующим требованиям. Реферат 

включает титульный лист, в соответствии с установленной формой, оглавление, введение, 

изложение содержания темы, заключение, список литературы, при необходимости прило-

жения. Заголовки оглавления дублируются в тексте реферата. Общий объем текста 30 стра-

ниц компьютерной печати. Текст печатается через полтора интервала. Стандартным являет-

ся шрифт Times New Roman, 14. Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм. Все страницы кроме титульного листа нумеруются. 

В структуре основного текста реферата необходимо представить исторический обзор 

изучаемой проблематики и сопроводить его философским анализом и комментариями. 

Независимо от количества цитат доля авторского текста в реферате не может быть менее 

40%. Во избежание недоразумений рекомендуется предварительно проверить свой текст на 

сайте antiplagiat.ru. 

Основная задача реферата состоит в том, чтобы на примере рассмотрения одной из 

проблем истории определенной научной специальности развить у соискателей и аспирантов 

навыки самостоятельной работы с оригинальными научными и философскими текстами, 

информационно-аналитической  литературой, монографическими исследованиями и разра-

ботками. В тексте своего реферата аспирант должен продемонстрировать достаточно высо-

кий уровень логико-методологической культуры. 

Введение составляет важный смысловой элемент реферата. Примерный его объем - 

около 2 стр. В нем должны быть отражены обоснование темы реферата, ее актуальность, 

практическая значимость, степень разработанности и соответствие с научной специализа-

цией (профилем). 

Основное содержание (в объеме 20-25 стр.) должно отражать самостоятельно выпол-

ненное исследование по заявленной проблеме (обобщение имеющейся литературы, гносео-

логические, методологические, праксеологические и аксиологические  проблемы  рассмат-

риваемой  темы).  В заключении (на 1 -2 стр.) дается краткое резюме, формулируются ос-

новные выводы. Список литературы содержит указание на использованные автором работы, 

включает 20-30 наименований, оформление производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. Консультирование посредством 

электронной почты. 



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточных 

аттестаций  

 

Кандидатский экзамен по дисциплине учрежден и проводится в вузах России с 

2004 г. по программам, утвержденным приказом Минобразования России от 17.02.2004 г. 

№ 697. 

Программа кандидатского экзамена, состоит из трѐх разделов: 

1. Общие проблемы философии науки; 

2. История науки; 

3. Философские проблемы научной отрасли и научной специальности. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 

№ 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или еѐ части) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 
1 Общие проблемы 

философии науки 
УК-1; УК-2 реферат  

2 История науки УК-1; УК-2 реферат  

3 Философские проблемы 

естественных и техниче-

ских наук 

УК-1; УК-2 реферат  

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контроль качества освоения дисциплины 

 

 

Контроль качества освоения дисциплины «История и  философия науки» 

включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося, который обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплины – написание реферата; 

- промежуточную аттестацию обучающегося, который обеспечивает оцени-

вание окончательных результатов обучения по дисциплине - экзамен. 

 

1) типовые задания для текущей аттестации: 

 

Особое место отводится подготовке и обсуждению рефератов по истории 

науки, которые являются условием допуска к экзамену. 

 

В сущности, каждый аспирант в данном случае выступает как специалист в 

своей научной области, пишущий историю конкретной области науки. Это дает ему 

привязку к существующей традиции и, кроме того, приучает к социально-

гуманитарному анализу собственной специальности. Реферат по истории науки – 

это, в известном смысле компиляция из имеющихся историко-научных источников, 



 

но в то же время – это самостоятельное исследование истории науки на конкретном 

примере. 

Тематика рефератов 

1. 3начение истории науки и философии для … (указать конкретную науку). 

2. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии. 

3. Пифагор и пифагорийцы: единство древнегреческой математики и философии. 

4. «Атом» и понятие первоначала. Значение понятия «атом» для истории науки. 

5. Аристотель, его учение о различных областях знания, их синтез. 

6. Учение о движении в физике и космологии Аристотеля. 

7. Научная и техническая культура античности. 

8. Гидростатика Архимеда (трактат «О плавающих телах»). 

9. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики. 

10. Фома Аквинский и влияние его учения на отношения науки и религии. 

11. Научные знания и технические достижения средневековой Европы. 

12. Европейское Возрождение. Разрушение «старого Космоса» и 

становление механистической картины мира. 

13. Проблема относительности движения (от У. Оккама и Ж. Буридана до Г. Галилея 

и И. Ньютона). 

14. Роль астрономии в формировании и развитии классиче-

ской механики. 

15. Эмпиризм Ф. Бэкона. Бэкон об «идолах познания» и полезности науки. 

16. Р. Декарт: единство науки и философии. 

17. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении 

властей и веротерпимости. 

18. Историческая роль философии Просвещения. 

19. Кант: Учение о познании. 

20. Философский метод Г.Ф. Гегеля. Законы диалектики. 

21. Философия марксизма. Материалистическое понимание истории и природы. 

22. Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции (конец XVIII - 

начало XIX в.). 

23. Учение Ч. Дарвина и борьба за утверждение эволюционной идеи в биологии. 

24. Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» У. Томсона и Р. Клаузиуса. 

25. Соотношение эксперимента и теории в открытии электрона и первые шаги на пу-

ти к электронной теории материи. 

26. Прагматизм в контексте американской духовной традиции. 

27. Фрейдизм как философское мировоззрение. 

28. Возникновение эволюционной антропологии. 

29. Основные направления изучения биологии клетки в XX в. 

30. Возникновение и развитие экспериментальной эмбриологии. 

31. Эволюция представлений о химическом элементе. 

32. Развитие взглядов на понятие химического соединения. 

33. История учения о молекуле. Основные моменты. 

34. Первые отечественные научные школы: П.Н. Лебедева,

 А.Ф. Иоффе, Д.С. Рождественского и Л.И. Мандельштама. 

35. Нобелевские премии по физике как источник изучения истории физики XX в. 

Отечественные «нобелевцы» и работы «нобелевского уровня», не удостоенные Нобелевской 

премии. 

36. Отечественный вклад в создание лазеров и их применение в физике, технике, ме-

дицине. 

37. Эксперимент и теория в исследовании явлений сверхпроводимости и сверхтеку-

чести. Отечественные достижения. 



 

38. Философия науки, ее основные идеи и перспективы развития. 

39. Основные периоды в развитии технических знаний. 

40. Френсис Бэкон и идеология «индустриальной науки». 

41. Становление и развитие инженерного образования в XVIII - XIX вв. 

42. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К.Э. 

Циолковского. 

43. Проблемы компьютеризации инженерной деятельности в XX веке. 

44. Моральные нормы и ценности науки. 

45. Проблема воспроизводства научных кадров. 

46. Внутренняя и внешняя этика науки. 

47. Гипотеза как форма развития научного знания. 

48. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов. 

49. Индукция как метод научного познания. 

50. Свобода научного исследования и социальная ответственность ученого. 

51. Этические проблемы публикации результатов научного исследования. 

52. Основания профессиональной ответственности ученого. 

53. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований. 

54. Отношения научного сообщества и общественных движений. 

55. Научная политика на рубеже третьего тысячелетия. 

56. Способы передачи ценностей и моральных норм в научном 

сообществе. 

57. Логико-математический, естественнонаучный и гуманитарный 

типы научной рациональности. 

58. Основные уровни научного знания. 

59. Метатеоретический уровень научного знания и его структура. 

60. Методы теоретического познания. 

61. Методы эмпирического познания. 

62. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Крити-

ка редукционистских концепций. 

63. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 

64. Моделирование как метод научного познания. Метод математической ги-

потезы. 

65. Научная рациональность, ее основные характеристики. 

66. Научная теория и еѐ структура. 

67. Научное объяснение, его общая структура и виды. 

68. Научные законы и их классификация. 

69. Формализация как метод теоретического познания. Его возможности и 

границы. 

70. Научные принципы и их роль в научном познании. 

71. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. 

72. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможно-

сти и границы. 

73. Научное доказательство и его виды. 

74. Интерпретация как метод научного познания, еѐ виды и функции. 

75. Системный метод познания в науке, его требования. 

76. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке. 

77. Инженерное проектирование, его сущность и функции. 

78. Технико-технологическое знание и его особенности. 

79. Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 

80. Неклассическая наука и ее особенности. 

81. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания. 



 

82. Основные модели научного познания (индуктивизм, гипотетико- дедуктивизм, 

трансцендентализм, конструктивизм) и их критический анализ. 

83. Основные тенденции формирования науки будущего. 

84. Основные характеристики научной профессии. 

85. Преемственность в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм. 

86. Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания. 

87. Понятие научной революции. Виды научных революций. 

88. Научная истина. Ее виды и способы обоснования. 

89. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания. 

90. Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции. 

91. Понятие социокультурного фона науки, его функции в развитии науки. 

92. Проблема выбора научной гипотезы, основания и ме-

ханизм предпочтения. 

93. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

94. Научные коммуникации, их виды и роль в развитии науки. 

95. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания. 

96. Наука в зеркале социобиологии и экологии. 

97. Гуманитарная и экологическая экспертизы научных проектов. 

98. Социальная и когнитивная ответственность учѐного. 

99. Научные коллективы как субъекты науки, их виды и способы организации дея-

тельности. 

100. Экспертная деятельность в науке и еѐ функции. Внутренняя и внешняя научная 

экспертиза. 

101. Наука и ценности. 

102. Инновационная деятельность и ее структура. 

103. Наука как основа инновационной системы современного общества. 

104. Философско-правовые аспекты интеллектуальной собственности. 

105. Идеалы и ценности научного исследования. 

106. Современная научная картина мира. 

107. Государство и наука. Функции государства в управлении раз-

витием науки. 

108. Научная политика современных развитых стран. 

109. Проблемы развития современной российской науки. 

110. Гуманитарные основания естествознания. 

111. Научное мировоззрение. 

112. Организационная структура современной науки. 

113. Современные проблемы теории научного познания. 

114. Развитие системных и кибернетических представлений в технике. 

115. Социокультурные проблемы внедрения инноваций. 

116. Кибернетика и общество. 

117. Становление информатики как междисциплинарного направления. 

118. Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах. 

119. Экофилософия. 

120. Экологические основы хозяйственной деятельности. 

121. Экологические императивы современной культуры. 

122. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем. 

123. Формирование научных основ химических технологий. 

124. История и философия химии. 

125. Техническая химия и производство. 

126. М.В. Ломоносов и его роль в становлении химических технологий. 

127. Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева, ее научное, практическое и 

мировоззренческое значение. 



 

2) описание шкалы оценивания: 

При оценке реферата опираются на следующие критерии: 

- сумел ли обучающийся подобрать достаточный список литературы, необходимый 

для осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы; 

- составил ли он логически обоснованный план, соответствующий сформулирован-

ной цели и поставленным задачам; 

- удалось ли ему собрать необходимый материал и осмыслить его правильно; 

- умеет ли аспирант анализировать материал; 

- отвечает ли реферат требованиям объективности, корректности, грамотности, ло-

гичности, аргументированности, доказательности, ясности стиля и изложения; 

- овладел ли аспирант навыками осмысления философских проблем; 

- обоснованы ли выводы, соответствуют ли они поставленным задачам; 

- какие методы в работе над рефератом он использовал; 

- насколько самостоятельно он выполнил работу; 

- правильно ли оформлены реферат в целом, ссылки на использованные источники, 

список литературы. 

3) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем науки и со-

временного мира, необходимые для эффективной и ответственной научной деятельности; 

- развить умения самостоятельной работы с научной литературой для подготовки 

научных докладов, рефератов, диссертационного исследования. 

4) описание шкалы оценивания: 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы ас-

пирант мог продемонстрировать (а преподаватель  оценить) умение анализировать и сопо-

ставлять полученные в результате подготовки реферата знания, демонстрировать умение 

объяснить (с использованием различных примеров) структуру, сущность раскрываемой те-

мы. 

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (груп-

повой оценки). На первом занятии аспиранты формулируют критерии оценки докладов. По-

сле каждого выступления несколько человек  на основании этих критериев делают каче-

ственную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 

слушателей, ставит итоговую отметку. 

Оценка знаний и успеваемости аспиранта определяется по следующим критериям: 

подготовка реферата, выступление с рефератом на практическом занятии, выполнение 

практических заданий для самостоятельной работы. 

В критерии оценивания входит оценка: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». Отметка «неза-

чтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана реферата отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 



 

Особое место в развертывании и реализации интеграционного потенциала кандидат-

ского минимума по истории и философии науки принадлежит конструкции вопросов для 

каждого раздела программы в континууме основных содержательных элементов испыта-

тельного экзамена. 

 

а) типовые вопросы для промежуточной аттестации 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

В первом разделе программы «Общие проблемы философии науки» на экзамен вы-

носятся вопросы, общие для аспирантов всех специальностей (с учетом естественнонаучно-

го, технического или социально-гуманитарного профиля подготовки). 

1. Предмет и основные проблемы философии науки. 

2. Научное знание как сложная развивающаяся система. Проблема классификации 

наук. 

3. Наука в системе культуры. Наука и философия и их взаимодействие в истории 

культуры. 

4. Наука как социальный институт. Формы организации науки. 

Сциентизм и антисциентизм. 

5. Критерии науки. Типы научной рациональности. 

6. Наука как творческая деятельность. Философия изобретения. 

7. Неопозитивистская философия науки. 

8. Концепция развития научного знания К. Поппера. 

9. Теория смены научных парадигм Т. Куна. 

10. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

11. Реконструкция истории теории науки и методологические 

принципы П. Фейрабенда. 

12. Эволюционистская модель развития науки (С. Тулмин). 

13. Философия и методология науки В.И. Вернадского. 

14. Методология гуманитарных наук (М.М. Бахтин). 

15. Философия науки B.C. Степина. 

16. Основные модели развития науки и их критический анализ: кумулятивизм и 

антикумулятивизм, прогрессивизм и антипрогрессивизм, интернализм и экстернализм. 

17. Взаимосвязь научных и технических революций. Научные 

революции как «точки бифуркации» в развитии знания. 

18. Компьютеризация и информационные технологии как фактор 

развития современной науки. Теория информационного общества. 

19. Математизация науки как философская проблема. 

20. Дифференциация и интеграция в науке. Методологическое 

единство и многообразие современной науки. 

21. Гуманизация и гуманитаризация научной и образовательной 

деятельности. 

22. Современная методология науки. Основные методы научного 

познания и их классификация. 

23. Специфика социального познания. Теоретические и эмпирические методы ра-

боты с социальной информацией. Метод структурно- функционального анализа в познании 

общества. 



 

24. Философско-методологическая основа диссертационного ис-

следования. 

25. Общая характеристика научной теории. Типология теорий. 

Основные функции научной теории. 

26. Гипотеза и её роль в научном познании. Методы выдвижения и проверки гипо-

тез. 

27. Аксиологическая суверенность науки. Многообразие ценностных ориентаций 

науки как социального института. 

28. Этические проблемы современной науки. Социальная 

ответственность учёного. 

29. Философские проблемы энергосбережения и разработки новых материалов. 

30. Философские проблемы финно-угроведения. 

РАЗДЕЛ  2. ИСТОРИЯ НАУКИ 

Второй раздел по дисциплине «История и философия науки» включает вопросы по 

истории науки. В этом разделе отражаются  философские  вопросы возникновения науки и 

этапы исторической эволюции соответствующей отрасли научных знаний и научной специ-

альности в культурном, философско-методологическом и онтологическом ключе. Обраще-

ние к материалу истории науки обусловлено тем, что между философией науки и историей 

науки существует самая тесная взаимосвязь. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. История науки, ее общекультурное значение и роль в понимании сущности 

науки. 

2. Донаучное и вненаучное знание. Их особенности и специфика. Паранаука. 

3. Особенности научного знания в цивилизациях Древнего Востока 

4. Особенности научного знания античности. 

5. Особенности научного знания Средневековья и Возрождения. 

6. Классическая наука и ее особенности. 

7. Рационализм и эмпиризм как основные философско- 

методологические программы в науке Нового времени. 

8. Кризис классической науки и разрушение механистической  картины 

мира. 

9. Неклассическая наука. Особенности научного познания и мышления 

первой половины XX в. 

10. Постнеклассическая наука: особенности и проблемы. Современная картина 

мира. 

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 Направление подготовки Химические науки  и Химическая технология 

1. Химические знания в Древнем мире до конца эллинистического периода. 

2. Химия в арабско-мусульманском мире VII—XII вв. 

3. Алхимия и практическая химия эпохи европейского Средневековья и Возрожде-

ния (XI-XVI1 вв.). 

4. Ятрохимия как рациональное продолжение алхимии (XV-XVII вв.). 

5. Становление химии как науки Нового времени (XVII - XVIII вв.). 

6. «Кислородная революция» в химии (конец XVIII в.). 

7. Возникновение химической атомистики (конец XVIII - начало XIXвв.). 

8. Рождение первой научной гипотезы химической связи (начало XIXв.). 

9. Становление органической химии (первая половина XIX в.) 



 

10. Рождение классической теории химического строения (середина- вторая половина 

XIX в.). 

11. Открытие периодического закона (вторая половина XIX в.). 

12. Основные направления развития органической и неорганической химии во второй 

половине XIX в. 

13. Актуальные химические проблемы конца XIX в. 

14. Особенности и основные направления развития химии XX в.: неорганическая хи-

мия; органическая химия; биоорганическая химия и молекулярная биология. 

15. Особенности и основные направления развития химии XX в.: химия высокомоле-

кулярных соединений; фармацевтическая химия и химическая фармакология. 

16. Основные положения классической теории химического строения. 

17. Электронное строение атомов и молекул. 

18. Основные составляющие межмолекулярных взаимодействий. 

19. Строение основных типов органических и элементоорганических соединений. 

20. Особенности строения поверхности жидкостей, структура границы раздела кон-

денсированных фаз. 

Направление подготовки Науки о Земле 

1. Минералогия, кристаллография. 

2. Общая и региональная геология 

3. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 

4. Петрология, вулканология. 

5. Палеонтология и стратиграфия. 

 Направление подготовки Биологические науки 

1. У истоков биологии. Антропогенез и знания первобытного человека о природе. 

2. Особенности формирования биологических знаний на древнем Востоке и в антич-

ной Греции (Гиппократ, Аристотель и др.). 

3. Биологические знания в эпоху Средневековья. Накопление биологиче-

ских знаний и интересы медицины. 

4. Великие географические открытия и их роль в осознании 

многообразия  растений  и  животных.  Возникновение  ботанических   садов, кунсткамер и 

зоологических музеев. 

5. Формирование анатомии, физиологии и эмбриологии в эпоху Ренессанса (Леонар-

до да Винчи, А. Везалий, М. Сервет). 

6. Микроскопия в биологических исследованиях XVII в. (Р. Гук, М. Мальпиги, Н. 

Грю, А. Левенгук и др.) 

7. Развитие морфологии в конце XVIII - начале XIX вв. 

8. Додарвиновские теории эволюции (Ж. Б. Ламарк, Э. Жоффруа Сент-Илер) и при-

чины неприятия их биологическим сообществом. 

9. Становление генетики (материализация гена). Основные этапы развития генетики и 

их важнейшие достижения. 

10. Формирование микробиологии как самостоятельной науки, ее преобразующее 

воздействие на биологию (И. И. Мечников, Р. Кох, П. Эрлих и др.) Формирование вирусоло-

гии. Основные этапы изучения вирусов и вирусоподобных организмов. 

11. Теория естественного отбора Ч. Дарвина, ее основные понятия. Распространение 

исторического метода исследования на различные области биологического знания. 

12. Развитие физиологии человека и животных. Учение об условных и безусловных 

рефлексах И. П. Павлова. 

13. Выделение цитологии в самостоятельную  науку  (В.  Флемминг,  О. Гертвиг, Э. 

Страсбургер, Э. ван Бенеден и др.) 



 

 

14. Развитие биохимии. Исследования строения углеводов и белков (Э. Фишер), нук-

леиновых кислот (Ф. Мишер, А. Коссель), открытие витаминов (К. Функ) и коферментов (X. 

Эйлер), антибиотиков (А. Флеминг и др.). 

15. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и ее постулаты. Макро- и микроэволюция. 

Трансформация СТЭ. 

16. Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие 

форм жизни на планете Земля, разнообразие форм превращения вещества и энергии.  

17. Учение о биогеоценозах 

18. Температура, как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплооб-

мен. 

19. Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. 

20. Математическое моделирование в экологии 

21. 26..  Соотношение  философии  и  частных  наук  в  истории   культуры. 

22. Специфика философско-методологических проблем биологии и экологии. 

23. Предмет, методы и место экологии в системе наук. Вклад экологии в формирова-

ние нового образа науки. 

24. Взаимодействие экологии и религии как проявление взаимодополнительности 

научного и вненаучного познания. 

25. Современные проблемы коэвалюции природы и общества. 

26. Социально-философская экология как теоретико-методологическая основа пре-

одоления экологического кризиса. 

27. Особенности развития современного биологического знания. Приоритетные обла-

сти биологических исследований. Роль иммунологии в изменении образа современной био-

логии. 

28. Основные этапы становления идеи иммунологии в биологии. Проблема управле-

ния развитием биосистем и иммуноология. 

29. Концепция самоорганизации, ее методологическое значение для биологии и им-

мунологии. 

30. Философско-методологические проблемы методологии. 

31. Эксперимент и моделирование, особенности их применения в иммунологии. 

Направление подготовки Исторические науки и археология 

1. Философско-историческая концепция Н.Я. Данилевского. 

2. Западничество об исторической миссии России 

3. Славянофильство об исторической миссии России. 

4. Современная российская философия истории. 

5. Пути развития истории России в XXI веке. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ОТРАСЛИ  И 

НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 Философские проблемы химических  наук 

1. Концептуальная история химии и философское осмысление ее проблем. Предмет 

и методы познания химической науки. 

2. Античный этап учения об элементах. 

3. Р. Бойль и научное понятие элемента. 

4. Ранние формы учения об элементах — теория флогистона, 

ятрохимия, пневмохимия и кислородная теория Лавуазье. 

5. Алхимия как феномен средневековой культуры. Возникновение научной химии. 

6. Революция в химии (А. Лавуазье). 

7. Количественный метод в химии. 

8. Победа атомно-молекулярного учения. Химическая атомистика. 



 

9. Периодическая система элементов (Д. И. Менделеев). 

10. Простые и сложные вещества. Основные законы и понятия 

химической науки. 

11. Понятия химической связи: развитие представлений о химической связи, со-

вершенная концепция химической связи. 

12. Сущность основных химических процессов. Энергетика, кинетика, направлен-

ность химического процесса. 

13. Органическая и неорганическая химия: две грани единой науки. 

14. Применение физических методов в химической науке. 

15. Верхняя граница химии и характер проявления химизма в биологии. 

Структура химического знания. 

16. Химическая сущность происхождения жизни. 

17. Эволюция химии. Проблема биогенеза. Геохимическое строение Земли (В.И. 

Вернадский). 

18. Отбор химических элементов в процессе самоорганизации. 

Самоорганизация эволюционных систем. Катализ. 

19. Концепции современной химии и их практическое значение. 

20. Химия и генетическая инженерия. 

21. Роль химической науки в производстве искусственной пищи. 

22. Супрамолекулярная химия, ее предмет и основные достижения. 

23. Неорганическая химия и ее практическое применение. 

24. Редукция и редукционизм в химии. Редукционизм и единство знания. 

25. Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения приближенных 

методов как одна из центральных для философии химии. 

Философские проблемы дисциплин науки о Земле 

26. Проблема пространства и времени в геологии. 

27. Взаимодействие наук при изучении Земли. Проблемы междисциплинарного 

синтеза. 

28. Синергетическая парадигма и еѐ значение для географии. 

29. Структурная организованность биосферы, еѐ границы, возможности переходи в 

ноосферу. 

30. Геохимическое учение В. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

31. Принципы историзма и развития в науках о Земле. 

Философские проблемы биологических наук 

32. Соотношение философии и частных наук в истории культуры. Философия и 

биология. 

33. Биология в системе наук. Вклад биологии в формирование нового образа науки и 

современной научной картины мира. 

34. Теоретизация как проблема развития современной биологии. Дискуссии о при-

роде теоретической биологии. Задачи и модели формирования теоретической биологии. 

35. Концепция биологической реальности как соединения онтологического, ло-

гико-методологического и аксиологического аспектов биологического познания. 

36. Эволюция образа биологии как науки: познавательные модели в истории биоло-

гии. 

37. Антропный принцип и современное естествознание. Значение антропного 

принципа в осмыслении проблемы происхождения жизни. 

38. Основные этапы формирования проблемы происхождения жизни. Особенности 

современных исследований по проблеме происхождения  жизни, философский анализ их 

оснований. 

39. Основные этапы становления идеи развития в биологии. Проблема биологиче-



 

ского прогресса. Роль теории биологической эволюции в формировании принципа глобаль-

ного эволюционизма. 

40. Проблема детерминизма в биологии. Основные направления обсуждения про-

блемы детерминизма в биологии (телеология, механический детерминизм, финализм). 

41. Организованность и целостность живых систем. Механицизм и витализм: трак-

товка биологической целостности. 

42. Организация живых систем как единство их структурной и функциональной 

упорядоченности. Основные принципы структурно- функциональной организованности жи-

вых систем. 

43. Проблема антропосоциогенеза. Современная наука об основных факторах, эта-

пах и закономерностях антропосоциогенеза. Проблема взаимодействия органической и 

культурной эволюции в процессе антропогенеза. 

44. Философско-этические и социальные проблемы научных исследований в об-

ласти генетики человека и практического использования  их результатов. 

45. Основные проблемы биоэтики: моральность экспериментов на человеке, допу-

стимость медицинской эвтаназии, аборта, новых репродуктивных технологий, транспланта-

ции органов и тканей, клонирования. 

46. Главные направления, состояние и перспективы научно- исследовательской 

деятельности кафедр биологического факультета МГУ  им. Н.П.Огарѐва. 

47. Эволюционная эпистемология и теория генно-культурной коэволюции. 

48. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. Генезис 

экологической проблематики и его философский аспект. 

49. Исторические типы отношения к природе: мифологический, интеллектуально-

созерцательный, религиозный, утилитарный, реально гуманистический. 

50. Русский космизм о взаимосвязи человека и природы, о будущем человечества. 

(A. Чижевский, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский и др.) 

51. Учение В. И. Вернадского о ноосфере и современная концепция коэволюции 

природы и общества. 

52. Человечество перед лицом глобальных проблем. Доклады Римского клуба. 

53. Современный экологический кризис как кризис цивилизационный. Его истоки 

и тенденции. 

54. Биофилософия, основные направления биофилософии. 

55. Экологическая проблема, экологическая катастрофа, экологический кризис 

56. Эволюция как когнитивный процесс: к постановке проблемы. 

Философские проблемы техники 

57. Сущность философии техники. 

58. Предмет, основные направления и тенденции развития философии техники. 

59. Основные концептуальные позиции в философии техники. 

60. Образы техники в культуре. Парадигмы феномена техники. 

61. Проблема соотношения науки и техники. 

62. Новые тенденции в развитии науки и техники на современном этапе развития 

общества. 

63. Методологические проблемы технического знания. 

64. Специфика технических наук и их отношение к естественным и общественным 

наукам. 

65. Структура технической теории. 

66. Формирование, функционирование и развитие технической теории. 

67. Инженерная деятельность и технологические науки. 

68. Изобретательская деятельность: философские аспекты. 

69. Социотехническое проектирование. 



 

70. Системные и кибернетические представления в технике. 

71. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения инноваций. 

72. Социальные последствия новых технологических решений и 

технологий в условиях различных общественных систем. 

73. Техника в современном мире: ценностный аспект. Технооптимизм и 

технопессимизм. 

74. Этика ученого и ответственность проектировщика. 

75. Философские проблемы роботизации и компьютеризации. 

Искусственный интеллект, как научно-техническая проблема. 

76. Информационно-коммуникативная среда и ее технологизация 

посредством компьютерной техники. Компьютерная этика. 

77. Интернет как инструмент новых социальных технологий. 

78. Характерные черты социальной информатики. 

79. Научно-технический прогресс: бытие личности и смысл истории. 

80. Методологические принципы и методы прогнозирования научно- технического 

прогресса. 

81. Новое видение техники в концепции устойчивого развития XXI в. Проблема 

гуманизации и экологизации техники. 

 

Философские проблемы историической науки  

82. 1.Философия истории Р.Дж. Коллингвуд 

83. 2. Философия истории 

84. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории 

85. Проблема сознания в философии 

86. Философия истории французских и немецких мыслителей XVIII-XIX в.в. 

87. Философия истории: методологические проблемы 

88. "Философия истории" Фридриха Гегеля 

89. Философия культуры 

90. Философия истории как один из тематических разделов философского знания 

91. Философские проблемы периодизации истории 

92. Смысл и направленность исторического процесса  

93. Понятие истории и проблема познания исторического. 

94. Время и исторический процесс. 

95. Смысл истории 

Методологические проблемы философского знания 

96. Философия и еѐ место в жизни общества. 

97. Основные черты философского знания. Функции философии. Понятие мировоз-

зрения, его основные сферы, уровни и типы.  

98. Специфика философского мировоззрения. 

99. Методы и средства собственно философского исследования. 

100. Уровни и основания философского знания. 

101. Категории «бытие» и «материя». Современная наука об основных видах, формах 

и структурных уровнях материи. 

102. Системность материального мира. Система, элемент, функция, структура. 

Проблема самоорганизации материальных систем. Роль синергетики в еѐ решении. 

103. Понятия изменения, движения, развития и прогресса. Общие критерии прогрес-

са. Принцип историзма. 

104. Философское учение о пространстве и времени. Социальное время и регио-

нальное пространство. 

105. Сущность процесса познания. Специфика философского подхода к познанию. 

Понятие истины и еѐ формы. Критерии отграничения истины от заблуждения. 

http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00128009_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00163014_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00183256_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00122685_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00035832_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00052737_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00049975_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00466679_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00354203_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00052738_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00208100_0.html


 

 

7.3. Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 4-х 

балльной шкале (экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно 
Хорошо 

Отлич-

но 

Академическая оценка по 2-

балльной шкале (зачет) 
Не зачтено Зачтено 

 

7.4. Система оценки достижений обучающегося по дисциплине 

Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

 

 

2. неудовлетворительно 

Аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части 

основного материала  

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и/или не в состо-

янии наметить пути их решения. 

 

 

 

3. удовлетворительно 

Аспирант при ответе демонстрирует знания только основного материа-

ла, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах, и не всегда в состоянии наме-

тить пути их решения. 

 

 

 

4. хорошо 

Аспирант при ответе демонстрирует хорошее владение и использование 

знаний, твердо знает материал,  грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в состоя-

нии наметить пути их решения. 

 

 

 

5. отлично   

Аспирант при ответе демонстрирует глубокое и прочное владение и ис-

пользование знаний, исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами при-

менения знаний, причем не затрудняется с ответом, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно обосновывает при-

нятое решение. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература  

а) основная литература: 

1. Бариев, Р.Х. История и философия науки : (общие проблемы философии науки) : 

учебное пособие / Р.Х. Бариев, Г.М. Левин, Ю.В. Манько ; под ред. Ю.В. Манько. - СПб : 

Издательский дом «Петрополис», 2009. - 112 с.  

2. Степин, В.С. История и философия науки/ В.С. Степин. – М.: Академический 

проект, 2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Барг, О.А. Философские проблемы химии: конкретно-всеобщий подход /О. А. 

Барг; Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т. - Пермь: ПГУ, 2006.- 165 с. 

2. Войтов А.Г.  Философия: учеб. пособие для аспирантов /А. Г. Войтов. - 3-е изд.. - 

М.: Дашков и Ко, 2007.- 512, [1] с.: ил..   



 

3. Вундт, В. Введение в философию /В. Вундт; Под ред. Субботина А.Л. -  М.:  

Добросвет, КДУ, 2006.- 354 с.  

4. Зайчик Ц.Р. История и философия науки и техники: в 2- кн.; учебное пособие для 

студентов и аспирантов /Ц.Р. Зайчик. – М.: ДеЛи плюс, 2011.   

5. Илларионов, С. В. Теория познания и философия науки / С. В. Илларионов. – 

Москва: РОССПЭН, 2007. – 535 с.  

6. История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов / Под ред. 

А.С.Мамзина. – СПб.: Питер, 2008.- 304 с.  

7. Канке, В.А. Философия науки: крат. энцикл. слов. / В. А. Канке. – М.: Омега-Л, 

2008.- 328 с.  

8. Кальной И.И., Сандулов Ю.А. Философия для аспирантов: Учебник. – 3-е изд., 

стереотип. – СПб., 2003. 510 с.  

9. Классическая философия науки: хрестоматия / под ред. В. И. Пржиленского. – М.: 

МарТ, 2007.- 590 с. (Учебный курс).  

10. Кюльпе О.  Ведение в философию /О. Кюльпе; пер. с 3-го нем. изд. под ред. С. Л. 

Франка ; вступ. ст. И. В. Журавлева [с. III-XXI]. - 3-е изд., доп.. - М.: URSS, 2007.- XXV, 353, 

[2] с..  

11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. /Ин-т философии РАН, Нац. Общ.- 

научн. Фонд; Научно – ред. совет: предс. В.С. Степин. – М.: Мысль, 2010.  

12. Основы философии науки : учебное пособие для аспирантов / В.П.Кохановский, 

Т.Г.Лешкевич, Т.П.Матяш и др.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 603 с. (Высшее образова-

ние)  

13. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник / В. В. Миронов и др. – М.: Гардарики, 2006 (Можайск 

(Моск.обл.)). – 639 с. – (История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук).  

14. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учеб.  для  аспирантов и соис-

кателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006.- 383 с.  

15. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2009.- 570 с.  

16. Философия науки. Общий курс: учеб. пособие / С. А. Лебедев и др.; под ред. С. А. 

Лебедева. – М.: Альма Матер, 2007.- 731 с. (Учебное пособие для вузов).  

17. Философия науки: учеб. пособие по дисциплине «История и философия науки» 

для аспирантов естественно-науч. и техн. специальностей /Баженов Л. Б. и др. - под ред. А. 

И. Липкина. – М.; М.: Eksmo education; Эксмо, 2007.- 603 с. (Образовательный стандарт XXI)  

18. Хофмайстер Х.  Что значит мыслить философски: [пер. с нем.] /Хаймо Хофмай-

стер. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.- 446 с.. - ISBN 5-288-03969-0 В пер. 1000 экз.. 

(Серия "Профессорская библиотека").  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и ин-

формационных технологий 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.igumo.ru/


 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 

11. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

12. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; 

13. http://svitk.ru – электронная библиотека 

14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 

15. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 

16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

17. http://www.integro.ru  - Центр Системных Исследований «Интегро» 

18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

19. http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской Академии 

Наук 

20. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Журнал "Вопросы философии и психологии" 

21. http://phenomen.ru  - философия онлайн 

22. http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 

23. http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека 

24. http://ezoteric.polbu.ru/ - Библиотека "Полка букиниста" 

25. http://www.existradi.ru/ - Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, 

Психотерапия. Международный русскоязычный журнал по экзистенциальному 

праксису. 

26. http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovKonzeptziiFN2.pdf 

27. http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovFilosTekhn2.pdf 

28. http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovSovrEtap2.pdf 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

8.4. Методические указания к практическим занятиям 

Не предусмотрены 

8.5. Методические указания к видам самостоятельной работы 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на: 

 

1) выработку навыков восприятия и анализа философских проблем естественных, 

информационных и технических дисциплин на основе научных текстов; 

2) совершенствование навыков философского подхода к восприятию научных тек-

стов и критического отношения к источникам информации; 

3) развитие и совершенствование способностей к конструктивному диалогу, к дис-

куссии, к формированию логической аргументации и обоснованию собственной позиции 

по тому или иному вопросу. 

Для решения этих задач аспирантам предлагаются тексты работ классиков философ-

ской мысли и современных философов, которые затем обсуждаются на семинарских заня-

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://fictionbook.ru/
http://hum.offlink.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://svitk.ru/
http://anthropology.ru/
http://i-text.narod.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.integro.ru/
http://biblioteka.org.ua/
http://iph.ras.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://vphil.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://ezoteric.polbu.ru/
http://www.existradi.ru/
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovKonzeptziiFN2.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovFilosTekhn2.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovSovrEtap2.pdf
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 

тиях, посвященных историческим типам философии, другим разделам курса. Навыки фило-

софского подхода к восприятию научных текстов и критического отношения к источникам 

информации формируются на основе выполнения аспирантами специальных тематических 

заданий. Эти задания требуют поиска аргументов, которые подтверждают, либо указывают 

на сомнительность и недостоверность источника информации, либо опровергают тот или 

иной философский  тезис. 

 

Аспиранты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-

нальной философской и научной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляет-

ся как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного об-

суждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов, 

навыков участия в конструктивном диалоге организуются специальные   учебные   занятия   

в   виде   «деловых   игр»,   «диспутов» или 

«конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Одним из видов само-

стоятельной работы является написание творческой работы по заданной либо согласован-

ной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 10 страниц печатного текста, посвященное философским пробле-

мам какой-либо естественнонаучной, информационной или технической дисциплины. 

Творческая работа не является рефератом, и не должна носить описательный характер. В 

ней желательно сосредоточить внимание на критическом анализе рассматриваемого мате-

риала и изложении своей точки зрения на проблему, что будет способствовать развитию 

творческих способностей. 
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