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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как 

философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной профессиональной 

деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии и истории науки 

через философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

Задачи курса: 

- повышение компетентности в области философии научного исследования; 

- формирование исследовательских интересов аспиранта через изучение 

проблематики философии и истории науки; 

- усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения гуманитарного и 

естественнонаучного процесса познания окружающей действительности; 

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена «История и философия 

науки». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина 2.1.1 «История и философия науки» относится ко 2 образовательному 

компоненту по направлению подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, научная специальность 1.5.15. Экология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа).  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

«Философия» (бакалавриат) 

Знать: основные исторические этапы развития философии; специальные методы 

философского анализа проблем. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; определять 

интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

Владеть навыками: постановки,    анализа    и аргументированного  обсуждения  

философских проблем   и   их   роли   в   профессиональной деятельности; навыками и  

приемами  критического  анализа сложившихся в истории философии концепций и 

подходов; осуществления поиска информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; при обработке информации отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать 

свои выводы и точку зрения; рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки.  

«Философия научного познания» (магистратура) 

Знать: специфику научной рациональности; особенности понятийного аппарата 

науки; место проблемы в структуре научного знания. 

Уметь: критически оценить характер и место возникшей проблемной ситуации в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками выявления, критического анализа и аргументированного 

обсуждения возникающих в профессиональной деятельности научных проблем; принципами 

системного подхода к анализу проблемных ситуаций.  

Дисциплина «История и философия науки» также дает базовые знания для 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

 
 
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование следующих 

знаний, умений и навыков: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного познания. 

Уметь: формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

и научных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа) 

 Количество академических часов 

 очно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

64+80 

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 80 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемк

ость в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подго

т.) 

Пр/п

р 

Под

гот. 

СР 

 «Общие проблемы философии науки»      

1. Вводная лекция. Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового 

знания, как социальный институт, как особая сфера 

культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию 

науки. Позитивистская традиция в философии науки. 

Расширение поля философской проблематики в 

14 4  4 6 



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. 

2. Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции 

Преднаука и наука   в собственном   смысле 

слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоретических 

моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и 

обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Античная логика и математика. 

Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; 

манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, 

магия.   Западная   и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

Формирование  идеалов математизированного и 

опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, 

Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки   возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно- 

организованной науки. Технологические применения 

науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. 

Мировоззренческие основания социально- 

исторического исследования. 

14 4  4 6 

3. 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 образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (наука как 

мировоззрение, как производительная и социальная 

сила). 

10 2  2 6 

4. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 века; научные сообщества 

эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX 

столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

10 2  2 6 



последствия. Наука и экономика. 

Наука   и   власть.   Проблема   секретности   и 

закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 

5. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка 

науки. 

Структура 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 зависимости 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 теории. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании 

теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе 

теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и 

нормы исследования и их социокультурная размерность. 

Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной 

картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. 

Отношение онтологических постулатов 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 

10 2  2 6 

6. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения 

научного знания. Взаимодействие оснований науки и 

опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное 

воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических 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 

неклассический 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 культуру. 

10 2  2 6 



7. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как пере- стройка оснований 

науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и 

"парадигмальные 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, необ- ходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в 

развитии знания. Нелинейность роста знаний. 

Селективная роль культурных традиций в выборе 

стратегий научного развития. Проблема потенциально 

возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. 

Историческая смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука. 

10 2  2 6 

8. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, 

постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно- ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся 

"синергетических" систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм 

как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного 

и социально- гуманитарного познания. Осмысление 

связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора 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 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, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики 

в современной западной философии (Б. Калликот, О. 

Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм 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 глобальных кризисов. 

10 2  2 6 

 «Философские проблемы биологии и      



экологии» 

9. Предмет философии биологии и его эволюция 

Природа биологического познания. Сущность и 

специфика философско-методологических проблем 

биологии. Основные этапы трансформации 

представлений о месте и роли биологии в системе 

научного познания. Эволюция в понимании предмета 

биологической науки. Изменения в стратегии 

исследовательской деятельности в биологии. Роль 

философской рефлексии в развитии наук о жизни. 

Философия биологии в исследовании структуры 

биологического знания, в изучении природы, 

особенностей и специфики научного познания живых 

объектов и систем, в анализе средств и методов 

подобного познания. Философия биологии в оценке 

познавательной и социальной роли наук о жизни в 

современном обществе. 

10 2  2 6 

10. Принцип развития в биологии 

Основные этапы становления идеи развития в биологии. 

Структура и основные принципы эволюционной теории. 

Эволюция эволюционных идей: первый, второй и третий 

эволюционные синтезы. Проблема биологического 

прогресса. Роль теории биологической эволюции в 

формировании принципов глобального эволюционизма. 

10 2  2 6 

11. От биологической эволюционной теории к 

глобальному 

эволюционизму 

Биология и формирование современной эволюционной 

картины мира. Эволюционная этика как исследование 

популяционно-генетических механизмов формирования 

альтруизма в живой природе. Приспособительный 

характер и генетическая обусловленность 

социабельности. От альтруизма к нормам морали, от 

социабельности – к человеческому обществу. Понятия 

добра и зла в эволюционно-этической перспективе. 

Эволюционная эпистемология как распространение 

эволюционных идей на исследование познания. 

Предпосылки и этапы формирования эволюционной 

эпистемологии. Кантовское априори в свете 

биологической теории эволюции. Эволюция жизни как 

процесс «познания». Проблема истины в свете 

эволюционно-эпистемологической перспективы. 

Эволюционно-генетическое происхождение 

эстетических эмоций. Высшие эстетические эмоции у 

человека как следствие эволюции на основе 

естественного отбора. Категории искусства в 

биоэстетической перспективе. 

9 2  2 5 

12. Проблема детерминизма в биологии 

Место целевого подхода в биологических 

исследованиях. Основные направления обсуждения 

проблемы детерминизма в биологии: телеология, 

механический детерминизм, органический детерминизм, 

акциденционализм, финализм. Детерминизм и 

индетерминизм в трактовке процессов 

жизнедеятельности. Разнообразие форм детерминации в 

живых системах и их взаимосвязь. Сущность и формы 

биологической телеологии: феномен «целесообразности» 

строения и функционирования живых систем, 

целенаправленность как фундаментальная черта 

основных жизненных процессов, функциональные 

описания и объяснения в структуре биологического 

познания. 

9 2  2 5 



13. Предмет экофилософии 

Экофилософия как область философского знания, 

исследующая философские проблемы взаимодействия 

живых организмов и систем между собой и средой 

своего обитания. Становление экологии в виде 

интегральной научной дисциплины: от экологии 

биологической к экологии человека, социальной 

экологии, глобальной экологии. Превращение 

экологической проблематики в доминирующую 

мировоззренческую установку современной культуры. 

Экофилософия как рефлексия над проблемами среды 

обитания человека, изменения отношения к бытию 

самого человека, трансформации общественных 

механизмов. 

9 2  2 5 

14. Человек и природа в социокультурном измерении 

Основные исторические этапы взаимодействия общества 

и природы. Генезис экологической проблематики. 

Экофильные и экофобные мотивы мифологического 

сознания. Античная экологическая мысль. 

Экологические воззрения средневековья и Возрождения. 

Экологические взгляды эпохи Просвещения. 

Экологические идеи Нового Времени. Дарвинизм и 

экология. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Новые 

экологические акценты XX века: урбоэкология, лимиты 

роста, устойчивое развитие. Современные идеи о 

необходимости нового мирового порядка как способа 

решения глобальных проблем современности и 

обеспечения перехода к стратегии устойчивого развития. 

Историческая обусловленность возникновения 

социальной экологии. Основные этапы развития 

социально-экологического знания. Предмет и задачи 

социальной экологии, структура социально-

экологического знания и его соотношение с другими 

науками. Специфика социально-экологических законов 

общественного развития, их соотношение с 

традиционными социальными законами. Социальная 

экология как теоретическая основа преодоления 

экологического кризиса. 

9 2  2 5 

 Итого  144 32   32 80 

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Вводная лекция. Предмет 

и основные 

концепции современной 

философии науки 

Аналитическая обработка философских текстов (аннотирование 

философских текстов из учебной хрестоматии по истории философии); 

работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом; 

работа со словарями и справочниками; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих или исследовательских проектов. 

2. Возникновение науки и 

основные стадии 

её исторической 

эволюции 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

3. Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 



заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

4. Наука как социальный 

институт 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

5. Структура научного 

знания 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

6. Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

7. Научные традиции и 

научные 

революции. Типы 

научной рациональности 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

8. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно- 

технического прогресса 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

9. Предмет философии 

биологии и его эволюция 
Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

10. Принцип развития в 

биологии 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 



хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

11. От биологической 

эволюционной теории к 

глобальному 

эволюционизму 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на семинаре; аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование и конспектирование философских текстов из учебной 

хрестоматии по истории философии и выполнение аналитических 

заданий на основе их изучения); чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

12. Проблема 

детерминизма в 

биологии 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка философских текстов (аннотирование и 

конспектирование философских текстов из учебной хрестоматии и 

выполнение аналитических заданий на основе их изучения); составление 

словаря основных терминов по теме; чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

13. Проблема 

экофилософии 

 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-

коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; аналитическая 

обработка текстов (аннотирование и конспектирование учебного 

пособия и выполнение аналитических заданий на основе его изучения); 

учебно-исследовательская работа; работа со словарями и 

справочниками; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

14. Человек и природа в 

социокультурном 

измерении 

 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-

коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; аналитическая 

обработка текстов (аннотирование и конспектирование учебного 

пособия и выполнение аналитических заданий на основе его изучения); 

учебно-исследовательская работа; работа со словарями и 

справочниками; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

Перечень контрольных вопросов для сдачи кандидатского минимума  

по философии науки         

(Часть 1) 

Общие проблемы философии науки 

1. Возникновение и развитие философии науки. 

2. Предмет философии науки. Типология представлений о природе философии науки. 

3. Знание, познание и его формы.  

4. Научное и вненаучное знание. 

5. Наука как познавательная деятельность. Основные модели процесса научного 

познания: эмпиризм, теоретизм, проблематизм. 

6. Особенности научного познания. Критерии научности. 

7. Наука как специфический тип знания. Типы научной рациональности.  

8. Наука как социальный институт. Этос науки. 

9. Основные концепции о взаимоотношении философии и науки:  натурфилософская, 

позитивистская, антиинтеракционистская, диалектическая. 

10. Философские основания науки. 

11. Проблема классификации наук. 



12. Проблема периодизации истории науки. 

13. Проблема возникновения науки. Интернализм и экстернализм. 

14. Античная наука. 

15. Наука в европейском Средневековье. 

16. Классическая наука. 

17. Неклассическая наука. 

18. Особенности постнеклассической науки. 

19. Кумулятивная и некумулятивная модели развития науки. Традиции  и новации как 

выражение преемственности в развитии науки. Дифференциация и интеграция науки.  

20. Научные революции как коренные преобразования основных научных понятий, 

концепций, теорий, как внедрение новых методов и открытие новых «миров». 

21. Проблема истины в научном познании. Основные концепции (корреспондентная, 

когерентная, элиминационный подход) и критерии истины. 

22. Метод и методология в научном познании. 

23. Предмет, теория, метод. Метод как единство объективного и субъективного. 

24. Классификация методов. 

25. Особенности эмпирического исследования. 

26. Специфика теоретического познания и его формы. 

27. Структура и функции научной теории. 

28. Закон как ключевой момент теории. 

29. Гипотеза как форма и метод научно-теоретического знания. 

30. Научные методы эмпирического исследования. 

31. Научные методы теоретического исследования. 

32. Общелогические методы и приемы познания. 

33. Основные черты постпозитивизма  как современной стадии развития философии 

науки. 

34. Концепция науки и развития научного знания К. Поппера. 

35. Концепция смены парадигм Т. Куна. 

36. Концепция  научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

37. Плюрализм в эпистемологии П. Фейерабенда. 

38. Классический и неклассический идеалы научности. 

 

Блок В  

Перечень контрольных вопросов для сдачи кандидатского минимума  

по философским проблемам отрасли науки 

(Часть 2) 

Философские проблемы биологии и экологии 

1. Основные этапы трансформации представлений о месте и роли биологии в системе 

научного познания. 

2. Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. 

3. Проблема описательной и объяснительной природы биологического знания в  зеркале 

неокантианского представления идиографических и номотетических наук. 

4. Биология и редукционизм. 

5. Проблема автономного статуса биологии как науки. 

6. Понятие “жизни” в современной науке и философии. 

7. Соотношение философской и естественнонаучной интерпретации жизни. 

8. Структура и основные принципы эволюционной теории. 

9. Проблема биологического прогресса. 

10. Эволюционная этика популяционно-генетических механизмов формирования 

альтруизма в живой природе. 

11. Кантовское априори в свете биологической теории эволюции. 

12. Эволюция жизни как процесс познания. 



13. Организованность и системность в биологии (А.А. Богданов, В.И. Вернадский, Л. 

Фон Берталанфи, В.Н. Беклемишев). 

14. Проблема детерминизма в биологии: телеология, механистический детерминизм, 

органический детерминизм, физикализм. 

15. Роль биологии в формировании общекультурных познавательных моделей 

целостности, развития, системности, коэволюции. 

16. Ценность жизни в различных культурных и конфессиональных дискурсах. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

                                                                                                «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой_________ 

     проф. М.М. Бетильмерзаева 

                 Протокол №_ заседания  

кафедры философии, политологии и социологии 

                                                                     от  «___»__________ 202_ г. 

     

Билет кандидатского экзамена по дисциплине  

«История и философия науки»  

  (направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», профиль «Экология») 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Возникновение и развитие философии науки. 

2. Предмет философии науки. Типология представлений о природе философии науки. 

3. Роль биологии в формировании общекультурных познавательных моделей целостности, 

развития, системности, коэволюции. 
 

Преподаватель                                      _______________         М.М. Бетильмерзаева 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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 Основная литература 



1 История и философия науки : учебник для 

вузов / А. С. Мамзин [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. 

Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00443-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

64/80       URL: 

https://urait.ru

/bcode/51086

9  

100 

% 

2 Бессонов, Б. Н.  История и философия 

науки : учебное пособие для вузов / Б. Н. 

Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 293 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04523-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

64/80    URL: 

https://urait.ru

/bcode/51048

6     

100 

% 

3 Митрошенков, О. А.  История и философия 

науки : учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05569-6. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

64/80     URL: 

https://urait.ru

/bcode/51556

3   

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 История и философия науки : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Бряник, О. Н. 

Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. 

Ламберов ; под общей редакцией Н. В. 

Бряник, О. Н. Томюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022 ; Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07546-5 (Издательство Юрайт). 

— ISBN 978-5-7996-1142-2 (Издательство 

Уральского университета). — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

64/80    URL: 

https://urait.ru

/bcode/49894

2  

100 

% 

2 Розин, В. М.  История и философия науки : 

учебное пособие для вузов / В. М. Розин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06419-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

64/80    URL: 

https://urait.ru

/bcode/51555

6   

100 

% 

3 Бессонов, Б. Н.  История и философия 

науки : учебное пособие для вузов / Б. Н. 

Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 293 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04523-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

64/80    URL: 

https://urait.ru

/bcode/51048

6   

100 

% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система IPR SMART - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

https://urait.ru/bcode/510869
https://urait.ru/bcode/510869
https://urait.ru/bcode/510869
https://urait.ru/bcode/510486
https://urait.ru/bcode/510486
https://urait.ru/bcode/510486
https://urait.ru/bcode/515563
https://urait.ru/bcode/515563
https://urait.ru/bcode/515563
https://urait.ru/bcode/498942
https://urait.ru/bcode/498942
https://urait.ru/bcode/498942
https://urait.ru/bcode/515556
https://urait.ru/bcode/515556
https://urait.ru/bcode/515556
https://urait.ru/bcode/510486
https://urait.ru/bcode/510486
https://urait.ru/bcode/510486


5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Заведующий кафедрой философии, политологии 

и социологии, д. филос. наук, доцент                                     Бетильмерзаева М.М. 

  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                _                     Арсагириева Т.А. 

 


