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В в е д е н и е 
 

Предлагаемая в данной программе структура кандидатского миниму-
ма по дисциплине «История и философия науки» отражает узловые пунк-
ты истории науки, философский образ современной науки и методологии, 
особенности взаимодействия науки с другими сферами жизни, историче-
ские и мировоззренческие итоги развития науки, которые можно подвести 
на сегодняшний день. 

Структура программы кандидатского экзамена включает три основ-
ных компонента, между которыми имеется логическая и методологическая 
стыковка. 

Первой компонентой является история науки, представленная как об-
щая история науки, дающая представление о генезисе и основных истори-
ческих этапах развития науки как целого. 

Второй компонентой является философия науки, в которой речь идет 
о «науке вообще». Ее содержание включает общие философские вопросы 
науки как целого: понятия науки и критериев научности, структуры науч-
ного знания, его типов, уровней и т.д., методологии научного познания, 
концепций развития научного знания, функционирования науки как особо-
го социального института, ценностных и правовых механизмов регуляции 
научной деятельности, взаимодействия науки и общества, научно-
технического прогресса и перспектив человечества. 

Третьей необходимой компонентой содержания программы кандидат-
ского экзамена является знание аспирантами и соискателями философских 
проблем одной из конкретных наук. Молодому ученому, желающему по-
настоящему приобщиться к своей науке, важно усвоить и воспроизвести 
теоретическую эволюцию ее типов рациональности, все гносеологические, 
мировоззренческие и методологические трудности, пережитые некогда ко-
рифеями и видными творцами этих наук на разных этапах их истории. 

 
 

Раздел I. ИСТОРИЯ НАУКИ 
                   

1. История науки: предмет, круг проблем 
и  их специфика 

 
Понятие истории науки. Теоретическое и практическое значение исто-

рии науки. Наука в системе духовной культуры: наука и ее отношение к 
мифу, философии, искусству, морали, идеологии, обыденному и вненауч-
ному знанию. Природа научного знания. Наука как специфический способ 
рационально-теоретического и практического освоения мира. 

Понятие научной рациональности: социокультурный  смысл и тенден-
ции концептуальной эволюции. 
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История и философия истории науки. Проблема возникновения науки 
и ее концептуальные решения. Проблема основных стадий исторической 
эволюции научного знания. Принцип дополнительности в историко-
научном исследовании. Альтернатива интернализма и экстернализма. 

Факторы и границы социокультурной обусловленности развития на-
учного знания. Модели истории науки: кумулятивизм, антикумулятивизм, 
парадигматизм. 

Человек и наука. Наука и общество. Наука, техника, производство, на-
учно-технический прогресс. Экологические перспективы технических ци-
вилизаций. 

Философия и наука: единство, сходства, различия и проблема разгра-
ничения. Мировоззренческая, методологическая, гносеологическая и эти-
ческая функции науки. Единство истории науки и философии науки. 

 
 

2. Пранаука 
 
Пранаука как период формирования первичных  условий, детермини-

рующих возможность накопления рациональных знаний в системе перво-
бытного сознания в эпоху дикости и варварства (до IУ в. до н. э.). 

Первый этап пранауки. Зарождение счета как становление первой тео-
ретической деятельности рассудка и абстрактной способности мышления. 
Формирование знакосимволики и познавательной процедуры сравнения. 

Второй этап пранауки. Появление письменности и переход к тексто-
вому обучению. Выделение касты писцов и жрецов. Превращение непо-
средственно-естественного человека в сознательную, свободно-разумную 
личность как фактор становления «ученого». 

Третий этап пранауки. Дальнейшее развитие жреческих школ и фор-
мирование «тайной жреческой науки». Возникновение кодовых языков – 
«прообразов научной терминологии». Роль мифов и магии в становлении 
пранауки. 

 
 

3.  Античная протонаука 
 
Наука в цивилизациях древности как историческое следствие смены 

эпохи первобытной родовой общины. Разделение труда и развитие духов-
ной культуры. Разделение единого, целостного, синкретического перво-
бытного мифологического сознания на относительно самостоятельные 
формы общественного сознания – религию, мораль, искусство, филосо-
фию, политическую идеологию, правосознание и науку. 

Первый этап протонауки – эпоха античности (греческая античность и 
эллинизм) – с 4 в. до н.э. до 4 в. н.э. Культурно-исторические особенности 
древнегреческой цивилизации. Основания качественно нового, рационали-
стического, научно-познавательного мышления (мировоззренческие уста-
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новки и представления) античной протонауки: установки на получение но-
вого знания; представления о том, что познание есть самостоятельная цен-
ность; установки на выявление некоторых естественных причин, различий 
явлений; представления о систематичности знания, последовательности 
его накопления; установки на обосновываемость, доказательность знания, 
идеи о необходимости обоснования истинности нового знания. 

Разграничение античной науки на три уровня: рабская, школьная и 
элитарная. 

Историческая заслуга древнегреческих теокосмогонических мифоло-
гий в выработке общего представления о космосе. 

Наивысшая престижность элитарной науки – занятия философией, ри-
торикой, чистой математикой и натурфилософией. 

Милетская школа и ее роль в возникновении европейской науки. Про-
блема первоначала и субстанции мира. 

Математические и естественнонаучные достижения пифагорийского 
союза. Мир как число. 

Формирование естественнонаучных программ исследования. Откры-
тие элеатов – противоречие чувственно воспринимаемого и рационального 
мышления. Атомистический материализм и атомистическая программа 
Демокрита. Математическая программа. Формирование исследовательской 
программы науки – основных методологических правил исследования. 
«Академия» Платона, «Ликей Аристотеля», «Музеум» неоплатоников. 

Исследовательская программа Платона (диалог «Тимей»). Работы 
Аристотеля «Физика» и «Об уничтожении и возникновении», их значение 
в формировании революционных положений методологии античной про-
тонауки. Наукоучение Аристотеля. 

Культура и наука эллинизма. Александрийская математическая школа. 
Развитие теоретической и прикладной математики. Становление матема-
тической астрономии. Формирование первых теорий – геометрия Эвклида 
и астрономия Птолемея. Теоцентрическая система Птолемея. 

Недостатки элитарной науки. Упадок античной науки. 
 
 

4. Средневековая протонаука 
 
Второй период истории протонауки ( IУ-ХIII вв.). Формирование ре-

гиональной культуры христианства, изменения в сферах деятельности, 
общении людей, в системе духовной культуры. Доминирование ценност-
ного над познавательным. Отношение к познанию природы. 

Принципы средневековых традиций познания: авторитет (схоластиче-
ско-умозрительная традиция); ритуал (предметно-преобразовательное, ре-
цептурно-манипуляционное начало, герметическая традиция); личный 
опыт (базис эмпирической традиции). 

Элементы теологического миросозерцания: универсализм, символизм, 
иерархизм, телеологизм. Телеологическая идея как регулятивный принцип 
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духовного поиска.  Креационизм как предпосылка новоевропейского по-
нимания природы. Принцип «Теология есть первая наука». Элитарная нау-
ка на службе теологии. 

Средневековые университеты и их роль в развитии науки в средневе-
ковой Европе. Физические идеи средневековья. Алхимия как феномен 
средневековой культуры. Религиозная трактовка происхождения человека. 
Историческое значение средневекового познания. 

 
5. Преднаука эпохи Возрождения (ХIV-ХVI вв.) 

 
Эпоха Возрождения как эпоха переворота в системе культуры. Миро-

воззренческая революция Возрождения. Крушение антично-средневековой 
космософии. 

Философско-рационалистическое преодоление теизма. Онтологиче-
ский пантеизм и гносеологический плюрализм. 

Новые подходы и представления в познании природы: натурализм, 
комбинаторность, квантитавизм, причинно-следственная зависимость, 
аналитизм, геометризм, фундаментализм, финализм, имперсональность, 
абсолютизм и наивный реализм, субстанциальность, динамизм, механи-
цизм, сумматизм, эссенциализм, кумулятивизм. 

Книгопечатание и его переломное значение в развитии науки. 
Коперниканская революция. Гелиоцентрическая система мира. Уясне-

ние положения человека во Вселенной. 
Возрождение идеи атомизма. Идея Г. Галилея о бесконечном множе-

стве неподвижных звезд. Новая методология исследования природы. 
Дж. Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизма. Критика 

телеологического антропоцентризма и учение о бесконечной Вселенной. 
Кризис алхимии, сближение химии с медициной и живописью, разви-

тие экспериментально-практической химии. 
Зарождение основ научной биологии. 
Завершение протонауки и переход к рубежам собственно науки (клас-

сической науки). 
 

6. Классическая наука 
 
Культурно-исторические условия Нового Времени как детерминанты 

классической науки. Проблема отпочкования науки от философии. Первый 
этап собственно науки и его относительные временные рамки (ХVII-ХVIII 
вв.). 

Новый идеал науки и его элементы: господство объективного стиля 
мышления; элиминированность субъекта; функционирование понятийного 
и логико-математического аппарата науки; целостность научного мировоз-
зрения; формирование единой научной картины мира; становление класси-
ческой стратегии естественнонаучного мышления. 
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Научная революция ХУII  как историческое продолжение коперни-
канского переворота. Г. Галилей и Тихо Браге, их вклад в новом понима-
нии проблемы объема Вселенной, конечности и бесконечности мира. От-
крытие тайны планетных орбит (И. Кеплер). 

Формирование непосредственных предпосылок классической механи-
ки – первой фундаментальной естественнонаучной теории. Разработка Г. 
Галилеем понятий и принципов динамики земных тел. Исследования Г. 
Галилея – фундамент методологии классического естествознания. 

Картезианская физика. Разработка Р. Декартом рационалистической 
методологии теоретического естествознания. Соотношение методологии 
науки Р. Декарта и индуктивной методологии Ф. Бэкона. Р. Декарт как ос-
новоположник научной космогонии. 

Ньютонианская революция. И. Ньютон – систематизатор нового клас-
сического естествознания. Открытие закона всемирного тяготения - уни-
версального закона природы и создание теории тяготения. Механика зем-
ных и небесных процессов в работе И.Ньютона «Математические начала 
натуральной философии» (1687 г.). И. Ньютон – родоначальник классиче-
ской теоретической физики. 

Второй этап собственно науки – классический (ХУIII-ХIХ вв.). Номи-
нации эпохи: «эпоха открытий», «эпоха просвещения» (ХУIII в), «эпоха 
разума» (ХIХ в.). Завершение отделения науки от религии, секуляризация 
и детеологизация интеллекта, демократизация и эффективизация научного 
поиска, согласование Логоса с Сенсусом. 

Становление основных отраслей классической физики, биологии, хи-
мии, астрономии. Фундаментальные открытия в естествознании, их мето-
дологическое, мировоззренческое и эвристическое значение. Возникнове-
ние полевой концепции. Закон сохранения и превращения энергии. Ста-
новление электромагнитной картины мира. Новые концепции пространст-
ва и времени. Победа атомно-молекулярного учения. Формирование  идеи 
развития природы. Дарвиновская революция. 

Формирование единой системы всех наук. Превращение науки в ве-
дущий фактор всей культуры. Великий промышленный переворот.  

Возникновение истории науки и философии науки как самостоятель-
ных отраслей исследования. 

Наука конца ХIХ века на пути к новой научной революции. Великие 
открытия. Кризис в физике на рубеже веков. 

 
7. Неклассическая и постнеклассическая наука 

 
Кризис в физике (последняя четверть ХIХ в.) как начало новой, совре-

менной науки. Революция в физике (первая половина ХХ в.) и распростра-
нение ее результатов на весь свод наук. А. Беккерель, Пьер и Мария Скло-
довская-Кюри, Дж. Томсон, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн 
и революционная роль их открытий, новых идей и теоретических пред-
ставлений о мире. Фундаментальные противоречия в основаниях классиче-
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ской механики. Создание квантовой механики (Н. Бор, В. Гейзенберг, Луи 
де Бройль, Э. Шредингер).  

Крушение классической (механистической) картины мира. Возникно-
вение квантово-полевой (неклассической) картины мира. Становление не-
классического стиля естественнонаучного мышления. Модернизм, прагма-
тизм, полифундаментальность, интегратизм, синергизм, когерентность, 
интертеоретичность и метатеоретичность науки ХХ в. 

Отказ от объективизма классической науки, утверждение зависимости 
поведения  физических объектов от условий познания, осмысление связи 
между знаниями объекта и характером средств и операций деятельности, 
экспликация связей субъекта и объекта в качестве условий объективно-
истинного описания и объяснения мира – как императивы методологии не-
классической науки. 

Включенность субъективной деятельности в «тело знания», соотне-
сенность характера получаемых знаний об объекте с ценностно-целевыми 
структурами деятельности субъекта и социокультурными факторами  как 
методологические признаки постнеклассической науки. 

Междисциплинарные, комплексные и проблемно ориентированные 
формы исследования  в современной науке. Эволюционно-синергетическая 
картина мира и ее принципы: самоорганизация, глобальный эволюцио-
низм, системность и историчность. Особенности применения принципа 
синергизма к анализу процессов развития социально-гуманитарных сис-
тем. 

Единая модель универсальной эволюции в концепции глобального 
эволюционизма. Антропный принцип как выражение глубокого внутрен-
него единства закономерностей исторической эволюции Вселенной. 

Современная наука и глобальные проблемы современности. Этика 
науки. Проблема единства естественных и социально-гуманитарных наук, 
естественнонаучной и гуманитарной культуры. 

 
 

 
РАЗДЕЛ II. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
1. Предмет и основные концепции 

философии науки 
 

Место науки в современной культуре и цивилизации. Три грани науки. 
Наука как способ существования знания, особый вид духовной деятельно-
сти и социальный институт. 

Философский анализ науки, его цели и задачи. Место философии нау-
ки в системе философского знания. Логико-методологический и социо-
культурный подходы к анализу научного знания. Роль исходных философ-
ских установок в формировании образа науки. 
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Становление и основные этапы развития философии науки как само-
стоятельной дисциплины. 

Позитивистская философия науки. Гносеологические основания фило-
софии позитивизма: тезис феноменализма и тезис дескриптивизма. Мето-
дологический принцип эмпиризма. Идея логического атомизма и доктрина 
верифицируемости как критерия познавательного значения суждений. Ги-
потетико-дедуктивная модель и концепция подтверждения. Программа по-
строения единого языка науки. Эволюция идей позитивизма от О. Конта до 
М. Шлика. 

Анализ языка науки как средство решения основных проблем науки в 
аналитической философии. 

Постпозитивистская философия науки. Изменения проблематики фи-
лософии науки в постпозитивизме: проблема роста знания, проблема де-
маркации различных видов знания, проблема научной рациональности, 
проблема научной революции. Исторический подход к построению фило-
софии науки. Эволюция постпозитивизма от строгого методологизма К. 
Поппера до эпистемологического и методологического анархизма П. Фей-
ерабенда. 

Концепция научного знания в феноменологии. Стратегия построения 
философии как «строгой науки». Понятие «феномен». Феноменология как 
онтология и метод. 

Методологическая доктрина структурализма. Представление о струк-
турах как алгоритмах мышления и идея существования универсального 
кода культуры. 

Радикальный конструктивизм о сути категорий и понятий науки. По-
нятие системы, осмысляющей самое себя. 

 
2. Наука в системе мировоззренческой 

ориентации 
 
Отношение к науке как ключевой вопрос современной мировоззренче-

ской ориентации. Противостояние сциентизма и антисциентизма как двух 
типов социокультурной ориентации. Дилемма сциентизма и антисциен-
тизма, ее истоки, пути и способы разрешения. 

Мировоззрение сциентизма и его разновидности: социологический, 
культурологический и методологический. 

Основные постулаты социального сциентизма. Технологический де-
терминизм как современная форма социологического сциентизма. Идеи 
сциентизма в современной футурологии. 

Культурологический сциентизм и его сущность. Наука и другие фор-
мы духовного освоения мира человеком, их общие основания и различия. 
Влияние науки на другие формы общественного сознания. Влияние нрав-
ственно-эстетических и политических императивов на развитие научного 
мышления. 
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Методологический сциентизм и его предпосылки. Влияние точных 
наук на формирование образа науки. Автономия науки в сциентической 
интерпретации. Интернализм в трактовке процесса развития науки. 

Антисциентизм: социокультурная ориентация, истоки и основания. 
Антисциентизм как продукт попыток осмысления социокультурных по-
следствий научно-технического прогресса. Гуманистическая направлен-
ность антисциентических идей. Антисциентизм и наукофобия. 

 
 

3. Наука как открытая динамическая система. 
Закономерности развития науки 

 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 
Связь науки и производства как один из основных внешних факторов 

развития науки. Особенности ее проявления в ходе исторического разви-
тия науки. 

Внутренние закономерности развития науки. Преемственность в раз-
витии научных знаний. Принцип соответствия. 

Интернациональный характер развития науки. Проблема международ-
ного сотрудничества ученых. 

Дифференциация и интеграция научных знаний. Предметная диффе-
ренциация научного знания и рост числа научных дисциплин. Проблема 
классификации наук, ее история и современное состояние. Критерии само-
стоятельности научных дисциплин. Теоретическое знание как интегри-
рующий и объединяющий фактор в развитии науки. Теоретическая инте-
грация и проблема редукционизма. 
        Взаимодействие наук как фактор их развития. Трансляция методов, 
средств и концептуальных схем из одной области в другие. Формирование 
межнаучных исследовательских программ и универсальных методологиче-
ских установок. 
       Ускорение развития научного знания. Причины ускорения развития 
науки. Неравномерность развития науки. Эволюции и революции в разви-
тии науки. Научные, технические и технологические революции. Совре-
менная научно-техническая революция. Научно-техническая революция и 
ее влияние на характер развития науки в ХХ и ХХI вв. Изменение места 
науки в развитии общества. Социальные последствия  научно-технической 
революции. 
       Проблема лидерства в науке. 
       Борьба между различными направлениями, школами и учеными в нау-
ке. 
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4. Природа научного знания. 
Идеалы и критерии научности 

 
Природа научного знания и его основные характеристики: научное 

знание как рациональная деятельность и продукт рациональной деятельно-
сти, доказательность, системность, открытость, критичность, интерсубъек-
тивность, предметная определенность и наличие собственного языка. 
      Универсальность научного знания и ее границы. Особенности предме-
та, средств и методов науки. Цели науки, внешние и внутренние стимулы 
ее развития. Гносеологическая обусловленность различных представлений 
о природе научного знания и его критериях. 
       Рационализм и математический идеал научного знания, его роль в ис-
тории научного мышления. Методология дедуктивизма и ее подход к оп-
ределению критерия научности знания. Становление опытных наук и кри-
зис математического идеала научного знания.  

Эмпирический и физический идеал научного знания. Индуктивизм как 
методологическая и логическая форма реконструкции этого идеала. Ин-
дуктивная выводимость как критерий научности знания. 

Верифицируемость как критерий научности знания. Гносеологические 
основания принципа верифицируемости. Парадоксы принципа верифици-
руемости и границы его применимости. Критика принципа верифицируе-
мости в современной философии науки. 

Фальсификационистский критерий демаркации научного знания К. 
Поппера и его гносеологические основания. Определение фальсифицируе-
мости научных теорий, роль рискованных предсказаний, установление на-
учного статуса теории. Врожденная и приобретенная фальсифицируемость 
теорий. Принцип фальсифицируемости и реальная практика науки. Роль 
тезиса Дюгема-Куайна в критике фальсификационизма. 

Парадигмальная модель научности знания Т.Куна и ее гносеологиче-
ские основания. Понятие парадигмы и ее место в научном познании. Роль 
научного сообщества в определении научного статуса теории. Достоинства 
и издержки парадигмального понимания научности. 

Гуманитарный идеал научного знания. Науки о природе и науки о 
культуре. Специфика гуманитарного знания. Значение разработки пред-
ставлений о специфике гуманитарного знания для решения вопроса о при-
роде научного знания. 

 
 

5. Рост и развитие научного знания. 
Современные концепции развития науки 

 
Кумулятивистская модель развития: сущность, гносеологические ос-

нования, основные представители. Кумулятивизм о соотношении эволю-
ционных и революционных изменений в науке. 
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Концепция роста научного знания К. Поппера. Гносеологические и 
методологические основания попперовской концепции. Рост знания как 
условие сохранения эмпирического характера науки. Теория трех миров 
как философское обоснование концепции Поппера. Роль понятия истины в 
трактовке прогресса научного знания Поппером. Автономия в развитии 
знания и ее пределы. Место биологических аналогий в трактовке роста 
знания. Критическая оценка попперовской модели роста в современной 
литературе. 

Концепция развития знания И. Лакатоса и ее методологические осно-
вания. Методология исследовательских программ. Роль истории науки в 
оценке методологических стратегий. История науки и ее рациональная ре-
конструкция. Борьба программ как стимул в развитии научного знания. 
Сравнительный анализ концепции Поппера и Лакатоса.  Критическая 
оценка Лакатоса и ее место в современной философии науки. 

Развитие научного знания в свете основных идей Т. Куна. Нормальные 
и экстраординарные периоды в развитии науки. Кризис нормальной науки 
и его основные симптомы. Аналогия с политической жизнью. Научная ре-
волюция как смена парадигм. Проблема соизмеримости знания в ходе ре-
волюционных изменений. Проблема научного прогресса в концепции Ку-
на. Место и роль концепции Куна в современной философии науки. 

Рост и развитие научного знания в свете основных идей эволюцион-
ной эпистемологии. Базисные идеи эволюционной эпистемологии: пони-
мание жизни как когногенеза (К.Лоренц), онтогенетическая эволюция мен-
тальных структур (Ж. Пиаже). Эволюционный подход к пониманию разви-
тия знания С. Тулмина и Д. Кэмбелла. Развитие знаний в свете системной 
эпистемологии К. Хахлвега. 

Изменение научного знания в свете основных допущений постструк-
турализма. Критика М. Фуко традиционной истории идей. Базовые поня-
тия «археологии знания»: позитивность, архив, исторические априори. По-
нятие «дискурс». Переход к структурам власти-знания. Понятие «сингу-
лярность» Ж. Делеза и идея реконструкции науки через «установку» дан-
ного ученого в отношении мира. 

 
6. Методы и формы научного познания 

 
Уровни  научного познания и основания для их выделения. Эмпириче-

ский и теоретический уровни научного исследования. 
Понятие метода и методологии. Виды методологии. Классификация 

методов научного познания. 
Общелогические методы научного познания: сравнение, анализ и син-

тез, индукция, дедукция, аналогия, классификация. 
Эмпирические методы научного познания. Наблюдение как метод эм-

пирического познания. Специфика наблюдения в науке. Структура, типы и 
виды наблюдения. Избирательность научного наблюдения и его обуслов-
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ленность системой наличного знания. Обработка результатов наблюдения 
и формирование фактуального базиса науки. 

Эксперимент как основной метод научного исследования. Наблюде-
ние и эксперимент: их сходство и различие. Структура научного экспери-
мента. Типы и виды эксперимента. Роль и функции теоретического знания 
в подготовке, проведении и интерпретации результатов эксперимента. 
Особенности эксперимента в общественных науках. 

Мысленный эксперимент, его сущность, сфера применения и познава-
тельный статус. Эвристические возможности мысленного эксперимента.  

Теоретические методы научного исследования: абстрагирование, 
идеализация, формализация, моделирование, восхождение от абстрактного 
к конкретному, единство исторического и логического. 

Формы научного познания. 
Научная проблема как элемент научного знания и исходная форма его 

систематизации. Проблема, вопрос, задача. Гносеологическая характери-
стика проблемы и ее место в познавательном цикле. Научная проблема и 
условия ее разрешимости. Типология научных проблем. 

Понятие научного факта. Достоверность фактуального знания: науч-
ный факт и протокол наблюдения. Типология фактов. Способы получения 
и систематизация фактов. Факты и теория. Функции фактуального знания в 
научном исследовании. Роль фактуального знания в выдвижении, под-
тверждении и опровержении теоретических гипотез. Экстенсивное и ин-
тенсивное развитие фактуального знания. 

Научная гипотеза. Гипотеза как основной метод построения и разви-
тия научного знания. Условия состоятельности гипотезы. Методы логиче-
ского доказательства гипотез. Развитие гипотезы. Отношения между гипо-
тезами. 

Метод математической гипотезы, его специфика и сфера применимо-
сти. Эвристическая роль математики в опытных науках. 

Научная теория   как высшая форма систематизации знания. Общая 
характеристика научной теории. Типология научных теорий. Способы по-
строения и развертывания теории, роль парадигмального знания в теорети-
ческом исследовании. Структура и функции теории. 

Научное описание и его общая характеристика. 
Научное объяснение как основная познавательная функция теории. 
Объяснение и понимание. Виды объяснения в современной науке. Ме-

тоды герменевтики. Проблема соотношения наук понимающих и объяс-
няющих. 

Научное предсказание. Предсказание как одна из функций теории. 
Предсказание и ретросказание. Предсказание и объяснение, предсказание 
и  критерии выбора теорий. Прогнозирование как один из видов предска-
зания, его вероятностный характер. 

Проблема теоретизации научных знаний. 
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Понятие научного закона: законы природы и законы науки. Типы и 
виды научных законов: эмпирические и теоретические, динамические и 
статистические законы, вечные и исторические законы. 

 
7. Проблема истины в философии науки 

 
Проблема познаваемости мира. Роль практики в познании. Понятие 

истины. Истина и заблуждение. Ложь. Правда. Объективная, абсолютная и 
относительная истины. Конкретность истины. Релятивизм и догматизм в 
понимании истины. Критерий истины. Классическая и другие концепции 
истины в философии науки. Относительность и абсолютность практики 
как критерия истины.  

Попытки отказа от использования понятия истины в философии науки 
и их мотивация. 

 
8. Научная картина мира 

 
Научная картина мира как форма метатеоретического и мировоззрен-

ческого знания. Соотношение понятий «научная картина мира» и «естест-
веннонаучная картина мира». 

Элементы структуры научной картины мира: центральное теоретиче-
ское ядро, фундаментальные допущения и частные теоретические модели. 
Понятийный и чувственно-образный компоненты научной картины мира. 

Функции научной картины мира: интегративная, мировоззренческая, 
парадигмальная, нормативно-регулятивная. 

Мифологическая, религиозная и философская картины мира, их 
структурные, гносеологические, ценностно-регулятивные особенности. 

Проблема соотношения физических и нефизических форм научной 
картины мира. Исторические формы научной картины мира.  

Механистическая (классическая) картина: возникновение, операцио-
нальные и теоретические основания, основные принципы. Ограниченность 
и недостатки классической картины мира. 

Электромагнитная картина мира и ее основные положения. 
Глобальная революция в естествознании и смена прежней картины 

мира. Возникновение квантово-полевой (неклассической) картины мира и 
изменение стиля научного мышления. Формирование неклассической на-
учной рациональности. Основные принципы неклассической картины ми-
ра. Корпускулярно-волновой дуализм. Принципы соответствия и суперпо-
зиции. Соотношение неопределенностей В. Гейзенберга. Парадокс неопре-
деленности. Идея и принцип дополнительности Н. Бора. Принцип относи-
тельности. Специальная и общая теория относительности А. Эйнштейна. 

Становление эволюционно-синергетической (современной) научной 
картины мира, ее логико-гносеологических и методологических основа-
ний. Принципы системности, глобального эволюционизма, самоорганиза-
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ции и историчности.  Принцип нелинейного развития в синергетике и его 
методологическое значение.  

Проблема соотношения научных и вненаучных картин мира. 
 

9. Наука как социальный институт. 
Наука и культура. Этика науки 

 
Становление науки как социального института. Различные подходы к 

определению науки как социального института. Научные сообщества и их 
исторические типы (республика ученых ХУII в., научные сообщества эпо-
хи дисциплинарно организованной науки, формирование междисципли-
нарных сообществ науки ХХ столетия). Научные школы. Подготовка на-
учных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных зна-
ний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютери-
зация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 
власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Про-
блема государственного регулирования науки. 

Культурно-историческая обусловленность науки. Роль науки в фор-
мировании методологической и профессионально-педагогической культу-
ры личности. Культурно-просветительская функция науки. Естественнона-
учная и гуманитарная культуры: от конфронтации к единству. Науки о 
природе и науки о культуре. 

Этика науки и ответственность ученого. Нормы научной деятельности 
и этос науки. Социальная обусловленность деятельности ученого и объек-
тивная логика развития научного знания. Социальная ответственность 
ученого и социально-политический контекст.  

 
10. Особенности современного этапа  
развития науки. Научно-технический  
прогресс и перспективы человечества 

 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Дифференциация и интеграция в современной науке. Связь дисциплинар-
ных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазви-
вающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. 
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного под-
ходов. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. 

Коренное изменение социального положения и роли науки в жизни 
общества. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 
условие современного развития науки. Современные аспекты научной, 
технической и технологической революции. 

Аксиологический взрыв и смена ценностных ориентаций. Расширение 
этоса науки. Новые этнические проблемы науки в конце ХХ столетия. Гу-
манизация науки. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 
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технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-
технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследова-
ния и проблема идеологизированной науки. Новые формы организации 
науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия рус-
ского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноо-
сфере. Проблемы экологической этики в современной западной филосо-
фии (Б. Калликот, Р. Аттфильд и др.). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Мировоззренческий авторитет науки: наука как 
источник блага. Профессиональная и социальная ответственность ученого. 
Моральные проблемы научно-технического прогресса. 

Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции нау-
ки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль 
науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
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