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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «История и философия науки» для аспирантов разработа-

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования, уровень высшего образования,  подготовка кадров высшей ква-

лификации по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 905.  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является концептуальное 

углубление и развитие научного мировоззрения у аспирантов. В связи с означенной целью 

решаются задачи по ознакомлению аспирантов с фундаментальными составляющими исто-

рии и философии науки:  

- историей возникновения и развития научных программ в контексте развития культуры и 

философии;  

- структурой научного знания и динамикой его развития;  

- факторами социокультурной детерминации познания, научной этикой, спецификой дисци-

плинарных и междисциплинарных исследований;  

- с содержанием основных методов современной науки;  

- принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий,  

- формирование понимания сущности научного познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.Б2 - Дисциплина «История и философия науки» относится к разделу Базовая часть - Обя-

зательные дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

– 4 зачетных единиц; 

– 144 академических часов. 

 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- лекции; 

- практические занятия (коллоквиумы). 

Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к практическим занятиям (коллоквиумам); 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

- подготовка к сдаче кандидатского экзамена; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с литературой. 

 

5. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «История и философия науки»: зачет, кандидатский 

экзамен. 

 

 

 

 

 



II. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

дисциплины «История и философия науки» 

 

Ком-

пе-

тен-

ция 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

Результаты обучения Виды заня-

тий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

УК-1 Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях. 

Знать:  
- основные направления, проблемы, 

теории и методы современной фило-

софии науки, содержание современ-

ных философских дискуссий по про-

блемам истории и философии науки;  

- особенности различных этапов исто-

рии развития науки. 

Уметь:  
- рассматривать науку в ее историче-

ском развитии. Уделять особое внима-

ние глобальным тенденциям смены 

научной картины мира, типов научной 

рациональности;  

- воспроизвести теоретическую эво-

люцию типов рациональности науки, 

эпистемологические и методологиче-

ские проблемы на разных этапах их 

истории;  

- ориентироваться в ключевых про-

блемах науки как социокультурного 

феномена, ее функциях и закономер-

ностях развития, объединяющих науч-

но-методологическую идентичность с 

мировоззренческой направленностью. 

Владеть:  
- научно-философскими представле-

ниями о природе и научно-

образовательных функциях науки;  

- навыками применения базового по-

нятийного аппарата истории и фило-

софии науки в собственной исследова-

тельской работе;  

- навыками восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское содержа-

ние; приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками публичного вы-

ступления и письменного аргументи-

рованного изложения собственной 

точки зрения. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия (колло-

квиум)  

Рефе-

рат, 

биле-

ты 

 

УК-2 

 

 

Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

Знать:  

- проблематику современной филосо-

фии науки, различия основных 

направлений в контексте истории;  

- особенности источников по теме 

проектируемого исследования;  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия (колло-

квиум)  

Рефе-

рат, 

биле-

ты 

 



системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки. 

- особенности различных этапов исто-

рии развития науки. 

Уметь:  

- раскрыть смысл выдвигаемых идей;  

- представить рассматриваемые фило-

софские проблемы в развитии;  

- провести сравнение различных фило-

софских концепций по конкретной 

проблеме;  

- отметить практическую ценность 

определенных философских положе-

ний и выявить основания, на которых 

строится философская концепция. 

Владеть:  

- приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения философского 

материала и методами сравнения фи-

лософских концепций;  

- навыками выражения и обоснования 

собственной позиции относительно 

современных научных проблем и кон-

кретных философских позиций;  

- методами планирования реализации 

комплексных философско-научных 

исследований. 

УК-5 Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 

 

Знать:  

- специфику понимания основных ас-

пектов философии науки в различных 

исторических типах научной рацио-

нальности и авторских подходах;  

- основные концепции современной 

философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания 

научной картины миры;  

- технологиями планирования в про-

фессиональной деятельности в сфере 

научных исследований;  

- профессиональную терминологию, 

способы воздействия на аудиторию в 

рамках профессиональной коммуни-

кации. 

Уметь:  

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии 

науки;  

- работать в научном коллективе, рас-

пределять и делегировать выполняе-

мую работу;  

- выдвигать научную гипотезу, прини-

мать участие в ее обсуждении;  

- правильно ставить задачи по выбран-

ной тематике, выбирать для исследо-

вания необходимые методы;  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия (колло-

квиум)  

Рефе-

рат, 

биле-

ты 

 



- применять выбранные методы к ре-

шению научных задач, оценивать зна-

чимость получаемых результатов. 

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское содержа-

ние, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичного вы-

ступления и письменного аргументи-

рованного изложения собственной 

точки зрения;  

- навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития;  тех-

нологиями планирования в професси-

ональной деятельности.  

- приемами планирования профессио-

нальной деятельности; методикой са-

мооценки и самоанализа; приемами 

выявления и осознания своих возмож-

ностей с целью их совершенствования. 

ОПК

-1 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую де-

ятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

 

Знать:  

- основные мировоззренческие и мето-

дологические проблемы, возникающие 

в гуманитарных науках на современ-

ном этапе развития;  

- особенности источников по изучае-

мой теме;  

- особенности различных этапов исто-

рии развития науки. 

Уметь:  
- рассматривать естествознание в ши-

роком социокультурном контексте и в 

ее историческом развитии. Уделять 

особое внимание проблемам кризиса 

современной техногенной цивилиза-

ции и глобальным тенденциям смены 

научной картины мира, типов научной 

рациональности, системам ценностей, 

на которые ориентируются ученые. 

Самостоятельно осмысливать динами-

ку научно-технического творчества в 

ее социокультурном контексте; 

- ориентироваться в ключевых про-

блемах науки как социокультурного 

феномена, ее функциях и законах раз-

вития, объединяющих научно-

методологическую идентичность с 

мировоззренческой направленностью. 

Владеть:  

- научно-философскими представле-

ниями о природе и научно-

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия (колло-

квиум)  

Рефе-

рат, 

биле-

ты 

 



образовательных функциях науки как 

формы общественного сознания;  

- навыками применения базового по-

нятийного аппарата истории и фило-

софии науки в собственной исследова-

тельской работе. 

 

 

III.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-тематический план дисциплины «История и философия науки» 

 

№ Наименование модулей (разделов) 
Формируемые 

компетенции 

Виды учебной работы 

очно/заочно  

(в академ. часах) 

Лекции 
Практ. 

занятия 
СР 

1-й семестр 

I. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные направления фи-

лософии науки. Наука в культуре со-

временной цивилизации. Возникнове-

ние науки и основные стадии еѐ исто-

рической эволюции.  

УК-1, 2, 5 

ОПК-1  

9/4 9/4 6/18 

2. Структура научного познания. Динами-

ка науки как процесс порождения ново-

го знания. Научные традиции и науч-

ные революции. Особенности совре-

менного этапа развития науки. Наука 

как социальный институт. 

УК-1, 2, 5 

ОПК-1 

8/3 8/3 6/17 

3. Общие модели динамики науки. Соци-

окультурная детерминация познания. 

Научные подходы, исследовательские 

стратегии, стили научного мышления. 

УК-1, 2, 5 

ОПК-1 

9/3 9/3 6/17 

 Зачет  2/2 

 Итоги 1-й семестр: 72 26/10 26/10 18/5

2 

2-й семестр 

II. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

4. Общетеоретические подходы социаль-

но-гуманитарных наук. Специфика 

объекта и предмета социально-

гуманитарного познания. Субъект со-

циально-гуманитарного познания. 

УК-1, 2, 5 

ОПК-1 

6/3 6/3 6/12 

5. Природа ценностей и их роль в соци-

ально-гуманитарном познании. Жизнь 

как категория наук об обществе и куль-

туре. Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном знании. 

Коммуникативность в науках об обще-

стве и культуре.  

УК-1, 2, 5 

ОПК-1 

6/2 6/2 6/12 

6. Проблема истинности и рационально-

сти в социально-гуманитарных науках. 

Объяснение, понимание, интерпретация 

УК-1, 2, 5 

ОПК-1 

6/3 6/3 6/12 



в социальных и гуманитарных науках. 

Вера, сомнение, знание в социально-

гуманитарных науках.  

7. Основные исследовательские програм-

мы социально-гуманитарных наук. Раз-

деление социально-гуманитарных наук 

на социальные и гуманитарные науки. 

«Общество знания». 

УК-1, 2, 5 

ОПК-1 

6/2 6/2 4/12 

 Итого 2-ой семестр:  24/10 24/10 22/4

8 

 Кандидатский экзамен  2/2 

 Всего:                                                                144/144 часов 50/20 50/20 40/1

00 

  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки. 

Тема 1.1. Предмет и основные направления философии науки. Три аспекта бы-

тия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера 

культуры. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская тра-

диция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивист-

ской 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 деятель-

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

Тема 1.2. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образо-

вании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззре-

ние, как производительная и социальная сила. 

Тема 1.3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобще-

ние практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих вы-

ход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математи-

зированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпо-

сылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим опи-

санием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в но-

воевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментально-

го метода и его соединения с математическим описанием природы. Формирование науки как 

профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно - организованной науки. 

Технологические применения науки. Формирование технических наук. Становление соци-

альных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического ис-

следования. 

Тема 1.4. Структура научного познания. Научное знание как сложная развивающа-

яся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. Струк-

тура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические 

наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом 

наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимо-

сти и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели 

и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации тео-

рии. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль кон-



структивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как про-

цесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математи-

ческого аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультур-

ная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная картина 

мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (карти-

на мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская програм-

ма). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. Философские основания науки. 

Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи 

как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных 

знаний в культуру. 

Тема 1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Обратное воз-

действие эмпирических фактов на основания науки. Формирование первичных теоретиче-

ских моделей и законов. '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 неклас-

сический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные 

ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под 

влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в куль-

туру. 

Тема 1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рационально-

сти. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. Научные революции как точки бифуркации в развитии зна-

ния. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе страте-

гий научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Тема 1.7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Г лавные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и про-

блемноориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" 

систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в раз-

витии современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюцио-

низм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и соци-

ально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей 

как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс вы-

бора стратегий исследовательской деятельности. Расширение 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 про-

ектов. Кризис идеала ценностно нейтрального исследования и проблема идеологизирован-

ной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма 

и учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). Постне-

классическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного раз-

вития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 



Тема 1.8. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению со-

циального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной дея-

тельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; науч-

ные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисципли-

нарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Исто-

рическое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до совре-

менного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и эко-

номика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Про-

блема государственного регулирования наук. 

 

Раздел 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 
Тема 2.1. Общетеоретические подходы. Философия как интегральная форма науч-

ных знаний, в том числе и знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Ари-

стотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об 

обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных дисциплин социально-

гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Соци-

окультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, 

экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относительной само-

стоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: клас-

сическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на 

Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального зна-

ния и смены его парадигм. 

Тема 2.2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы. 

Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов по-

знания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвер-

генция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 

эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного 

естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в 

СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

Тема 2.3. Субъект социально-гуманитарного познания. Индивидуальный субъект, 

его форма существования. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и инте-

ресов в объект исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы 

существования. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональ-

ность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Гадамер) в 

межсубъектном понимании и смыслополагании. 

Тема 2.4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 
И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Методологиче-

ские функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и не-

явные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные сужде-

ния в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира, стиля науч-

ного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в ис-

следовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы 

красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

Тема 2.5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Понимание жизни за 

пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гуманитарное содержание поня-

тия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения 

естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и «переживание» жизни — основ-

ное содержание художественных произведений. История — одна из форм проявления жиз-

ни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г.Зиммель, 

О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 



Тема 2.6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и меры 

становления человеческого бытия, осуществления жизни в контексте (М.М.Бахтин). Объек-

тивное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысле-

ние категорий пространства и времени в гуманитарном. Введение понятия хронотопа как 

конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художе-

ственного хронотопа». 

Тема 2.7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологиче-

ские следствия и императивы. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуници-

рующих индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового 

социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного позна-

ния. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение кон-

венций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 

как одно из следствий коммуникативности науки. 

Тема 2.8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках. Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая кон-

цепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете 

практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия мо-

нополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

Тема 2.9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитар-

ных науках. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и 

типы объяснений. Объяснение-функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необхо-

димость обращения к герменевтике как «органоне наук о духе» (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). 

Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, 

требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и 

«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, зна-

чений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базовая опе-

рация социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «времен-

ного отстояния» (Г.-Г.Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в 

социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии. 

Тема 2.10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Вера и зна-

ние, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л.Витгенштейн) в 

допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. «Встроенность» субъективной ве-

ры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований 

как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как условия «бы-

тия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные компоненты и основа-

ния личностного знания, результат сенсорных процессов, социального опыта, «образцов» и 

установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера 

и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины 

- традиция, укорененная в европейской философии. «Философская вера» как вера мысляще-

го человека (К.Ясперс). 

Тема 2.11. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследова-

тельская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической 

исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследователь-

ские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психо-

логии, филологии, культурологии. 

Тема 2.12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гума-

нитарные науки. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, 

по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Ме-



тоды социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гумани-

тарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

Тема 2.13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. Дисциплинарная структура 

социально-гуманитарного знания и междисциплинарные исследования. Изменения дис-

циплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена лидирующих дисциплин. 

Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования. Возрастание 

роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и вненаучного знания в экс-

пертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих социальных исследо-

ваний для решения социальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

 

 

IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формами контроля изучения дисциплины являются:  

1. ЗАЧЕТ. Проводится в форме реферата (темы рефератов в ФОС №1) и является условием 

допуска к сдаче кандидатского экзамена. 

2. КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН. Проводится по билетам (билеты к кандидатскому экза-

мену в ФОС № 2).  

 

 

V. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Требования к реферату для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине 

«История и философия науки» 
Конкретная тема реферата выбирается аспирантом из рекомендованного списка рефе-

ратов, утвержденных на кафедре философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом 

социальной работы. Научный руководитель в дальнейшем проводит первичную экспертизу 

реферата и удостоверяет это своей визой. Только после этого реферат сдается на кафедру 

философии, где преподаватель, прошедший повышение квалификации и получивший серти-

фикат по дисциплине «История и философия науки», предоставляет короткую рецензию на 

реферат и выставляет оценку по системе «зачтено - не зачтено». При наличии оценки «зачте-

но» аспирант допускается к сдаче кандидатского экзамена.  

При написании реферата автор должен изучить необходимую литературу, разобраться в 

имеющихся точках зрения, сопоставить их, после чего или их систематизировать, или присо-

единиться к одной из изложенных в литературе, или кратко изложить собственную. Поэтому 

в реферате необходимо приводить цитаты и делать ссылки на источники. Важно соблюсти 

требования к объему и структуре работы.  

Требования к структуре реферата: 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, использо-

ванные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необя-

зательная часть реферата). 

Реферат оценивается научным руководителем, исходя из установленных кафедрой по-

казателей и критериев оценки реферата. 

Объем реферата не должен быть меньше 16 страниц текста (1 печатный лист), набран-

ного через одинарный интервал. Сам текст реферата должен содержать план (2-я страница), 



введение (начиная с 3-ей страницы), основную часть, состоящую из 3 – 4 параграфов, заклю-

чения и списка литературы.  

Во введении необходимо обосновать выбор темы и структуру изложения материала, 

привести краткий обзор литературы. Оптимальный объем введения – 1.5 страницы машино-

писного текста.  

Основная часть должна представлять собой последовательное изложение вопросов 

плана, каждому из которых предшествует заголовок. Содержание каждого раздела должно 

раскрывать его название.  

В заключении делаются выводы (оптимальный объем заключения 1.5 страницы). Спи-

сок научной литературы должен включать не менее 10 источников, строго соответствую-

щих теме реферата, среди которых допускается не более 2 учебников для вузов и не более 2 

интернетовских сайтов. В список не должны входить учебники для средней школы и публи-

кации в научно-популярной литературе. Все включенные в список работы приводятся с ука-

занием места и года выпуска, причем должны быть работы двух-трех последних годов изда-

ния.  

Распечатка выполняется 14-м шрифтом с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – по 20 мм. Все страницы, начиная с 3-ей, нумеруются по порядку без пропус-

ков и повторений вплоть до последней.  

На титульном листе указывается организация (Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации); фамилия, 

имя, отчество аспиранта, название темы и год представления реферата для проверки, а также 

фамилия, имя и отчество научного руководителя с его ученой степенью, научным званием и 

должностью.  

Проверенные рефераты хранятся в течение 3-х лет, по истечении которых подлежат 

уничтожению.  

 

- КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН. 

 

Список вопросов к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«Истории и философия науки»  для аспирантов по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 

1. Предмет философии науки. Философия науки как самосознание науки.  

2. Позитивистская концепция соотношения философии и науки (О. Конт, Дж.С. Милль, Г. 

Спенсер).   

3. Неопозитивизм. Основные идеи и методология.  

4. Критический рационализм К. Поппера  

5. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.  

6. Концепция исторической динамики науки Т. Куна.  

7. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  

8. Проблематика и достижения отечественной философии науки.  

9. Инновации и преемственность в развитии науки (Дж. Холтон, М. Полани, С. Тулмин). 

10. Наука в культуре современной цивилизации. Ценность научной рациональности.  

11. Специфика научного познания. Функции науки в жизни общества.  

12. Античная философия и предпосылки возникновения науки.  

13. Особенности научного мышления в эпоху средневековья. Роль университетов.  

14. Специфика и структура эмпирического познания.  

15. Специфика и структура теоретического познания.  

16. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования.  

17. Научная картина мира, ее связь с мировоззрением.  

18. Философия и наука. Роль философии как рефлексии над основаниями культуры.  

19. Динамика научного исследования, ее логико-методологические основы.  



20. Научные традиции и научные революции. Социокультурные предпосылки научных рево-

люций.  

21. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая и постнеклассическая 

наука.  

22. Глобальные научные революции и их влияние на изменение оснований науки.  

23. Универсальный эволюционизм как основа современной научной картины мира.  

24. Человек как предмет междисциплинарного дискурса. Роль знаний о человеке в эпоху 

постнеклассической науки.  

25. Наука как социальный институт.  

26. Специфика социально-гуманитарного знания. Объект, предмет и субъект социально-

гуманитарных наук.  

27. Социально-гуманитарное знание в контексте разделения классического, неклассического 

и постнеклассического типа научности. Проблема истинности знания.  

28. Метод объяснения в социальных науках.  

29. Проблема понимания в гуманитарных науках.  

30. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические све-

дения и историко-логические реконструкции.  

31. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической 

науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

32. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследо-

вания социально-гуманитарных наук.  

33. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном позна-

нии.  

34. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, 

философская антропология).  

35. Время как параметр физических событий и время как общее условие и мера становления 

человеческого бытия, осуществления жизни.  

36. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках.   

37. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социальногумани-

тарного знания и выражение социокультурной природы научного познания.  

38. Язык, «языковые игры», языковая картина мира.  

39. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.  

40. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук.  

41. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам).  

42. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные ис-

следования.  

43. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа 

социально-гуманитарного знания.  

44. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпрета-

ции и понимании.  

45. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  

46. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. 

Бахтин). 

 



VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответа на зачете 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесто-

ронние и глубокие знания программного материала по дисци-

плине, освоившему основную и дополнительную литературу, об-

наружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний.  

«Хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание 

программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный ха-

рактер знаний и умений и способному к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 

«Удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 

элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания ос-

новного программного материала по дисциплине в объеме, необ-

ходимом для последующего обучения и предстоящей практиче-

ской деятельности, знакомому с основной рекомендованной лите-

ратурой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в ос-

новном обладающему необходимыми знаниями для их устране-

ния при корректировке со стороны экзаменатора. 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладев-

шему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного программного мате-

риала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, которые не позволяют 

ему продолжить обучение или приступить к практической дея-

тельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

Итоговая оценка по кандидатскому экзамену выводится как средняя оценка членов комиссии. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 

1 балл 

 – актуальность проблемы и темы; 

 – новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

 – наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущно-

сти проблемы 

1 балл 

 – соответствие плана теме реферата; 

 – соответствие содержания теме и плану реферата; 

 – полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

 – умение работать с литературой, систематизировать и структу-

рировать материал; 

 – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положе-

ния и выводы 

Обоснованность выбора ис-

точников 

1 балл 

 – круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме 

Соблюдение требований к  – правильное оформление ссылок на используемую литературу; 



оформлению 

1 балл 

 – грамотность и культура изложения; 

 – соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Грамотность 

1 балл 

 – отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 – литературный стиль 

Итого: 5 баллов 

 

Оценка «зачтено» выставляется при наборе 3-5 баллов за реферат и соответствует критериям 

оценок от «отлично» до «удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» выставляется при наборе 2 и ниже баллов и соответствует критерию 

оценки «неудовлетворительно».   

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

-

Ц
И

И
 

Обязательные дисциплины 

«История философии науки» 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях. 

+ 

УК-2 

Способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки. 

+ 

УК-5 

Способность планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

 

+ 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий 

+ 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 
1. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, 

для системы послевузовского проф. образования / под ред. В. В. Миронова. - М. : Гардарики, 

2007. - 639 с.  

2. Моисеев, В.И. Философия науки. Философия биологии и медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / В. И. Моисеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html 

3. Современная философия науки. Хрестоматия. – М.: Наука, 1994. – 254 с.  

4. Философия и методология науки. Часть I. – М.: SvR-Аргус, 1994. – 234 с. 

5. Философия и методология науки. Часть II. – М.: SvR-Аргус, 1994. – 200 с. 

6. Введение в логику и методологию науки. – М.: Интерпракс, Новосибирск: Институт 

математики СО РАН, 1994. – 256 с.  

7. История и философия науки: учебное пособие. – Москва : Проспект, 2012. – 432 с.  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html


8. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспирантов и соиска-

телей ученой степени кандидата наук / В. С. С. Степин. – М. : Гардарики, 2007. – 384 с.  

9. Лебедев С.А. Методы научного познания : учебное пособие / С.А. Лебедев. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. – 272 с.  

10. Основы научных исследований / Под ред. И.Н. Кравченко: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. – 304 с.  

11. История и философия науки : учебник для вузов / под общ. ред. А.С. Мамзина и Е.Ю. 

Сиверцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 360 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: пер. с англ. и фр./ сост. Л. И. 

Василенко и В. Е. Ермолаева; [ред. В. М. Леонтьев]; ввод. ст. Ю. А. Шрейдера. - М.: Про-

гресс, 1990. - 496 с. 

2. Зотов, А. Ф. Западная философия ХХ века: научно-популярная литература/ А. 

Ф. Зотов, Ю. К. Мельвиль. - М.: Фирма "Интерпракс", 1994. – 431 с. 

3. Карпинская, Р. С. Философия природы: коэволюционная стратегия: научно-

популярная литература/ Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев, А. П. Огурцов. - М.: Интерпракс, 

1995. – 350 с. 

4. Культура: теории и проблемы: учеб. пособие/ Т. Ф. Кузнецова, В. М. Межуев, И. О. 

Шайтанов [и др.]. - М.: Наука, 1995.  

5. Моисеев, Н. Н.  Размышления о современной политологии: Политические науки: но-

вые проблемы/ Н. Н. Моисеев. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. - 216 с. 

6. Моисеев, Н. Н. Расставание с простотой: научное издание/ Н. Н. Моисеев. - М.: 

Аграф, 1998. – 472 с. 

7. Современная философия науки: хрестоматия. - М.: Наука, 1994. - 254 с. 

8. Степин, В. С. Философская антропология и философия науки: монография/ В. 

С. Степин. - М.: Высш. шк., 1992. – 188 с. 

9. Степин, В. С. Философия науки и техники: учеб. пособие для вузов/ В. С. Степин, В. 

Г. Горохов, М. А. Розов. - М.: Контакт - Альфа, 1995. – 384 с. 

10. Философия и методология науки: Пособие/ [Науч. ред. В. И. Купцов]. - М.: SvR - Ар-

гус, (Программа "Обновление гуманит. образования в России") Ч. 1. - 1994. - 303 с. 

11. Философское сознание драматизм обновления: Сборник/ Вступ. ст. Н. И. Лапина; 

Сост. Е. Н. Шульга. - М.: Политиздат, 1991. – 412 с. 

12. Шишков, И. З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И. З. Шишков. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 on-line. - Режим до-

ступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.h 

13. Фулье А. Современная наука в обществе: пер. с франц. / А.Фулье. - 2-е изд., стер. - М.: 

КомКнига, 2007. - 344 с. - (Из наследия мировой философской мысли: социальная филосо-

фия). 

 Интернет-ресурсы 

1. Библиотека БГМУ http://library.bashgmu.ru 

2. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН: раздел «Аспиранту».  

3. URL: http://cnb.uran.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Салтыковка) – http://www.nlr.ru/ 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)  

7. – http://www.gpntb.ru/ 

8. Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru 

9. – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, интегрирован-

ная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), созданным по заказу Минобрна-

уки РФ.  

10. Университетская библиотека online – http://biblioclub.ru/ 

11. Электронный читальный зал ЭБС БашГУ – https://bashedu.bibliotech.ru/  
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