


В в е д е н и е 
 

Предлагаемая в данном пособии структура кандидатского минимума по 
дисциплине «История и философия науки» отражает узловые пункты исто-
рии науки, философский образ современной науки и методологии, особенно-
сти взаимодействия науки с другими сферами жизни, исторические и миро-
воззренческие итоги развития науки, которые можно подвести на сегодняш-
ний день. 

Структура программы кандидатского экзамена включает три основных 
компонента, между которыми имеется логическая и методологическая сты-
ковка. 

Первой компонентой является история науки, представленная как общая 
история науки, дающая представление о генезисе и основных исторических 
этапах развития науки как целого. 

Второй компонентой является философия науки, в которой речь идет о 
«науке вообще». Ее содержание включает общие философские вопросы нау-
ки как целого: понятия науки и критериев научности, структуры научного 
знания, его типов, уровней и т.д., методологии научного познания, концеп-
ций развития научного знания, функционирования науки как особого соци-
ального института, ценностных и правовых механизмов регуляции научной 
деятельности, взаимодействия науки и общества, научно-технического про-
гресса 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 тео-
ретическую эволюцию ее типов рациональности, все гносеологические, ми-
ровоззренческие и методологические трудности, пережитые некогда кори-
феями 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 ми-
фу, философии, искусству, морали, идеологии, обыденному и вненаучному 
знанию. Природа научного знания. Наука как специфический способ рацио-
нально-теоретического и практического освоения мира. 

Понятие научной рациональности: социокультурный  смысл и тенден-
ции концептуальной эволюции. 

История и философия истории науки. Проблема возникновения науки и 
ее концептуальные решения. Проблема основных стадий исторической эво-



люции научного знания. Принцип дополнительности в историко-научном ис-
следовании. Альтернатива интернализма и экстернализма. 

Факторы и границы социокультурной обусловленности развития науч-
ного знания. Модели истории науки: кумулятивизм, антикумулятивизм, па-
радигматизм. 

Человек и наука. Наука и общество. Наука, техника, производство, науч-
но-технический прогресс. Экологические перспективы технических цивили-
заций. 

Философия и наука: единство, сходства, различия и проблема разграни-
чения. Мировоззренческая, методологическая, гносеологическая и этическая 
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 теоре-
тической деятельности рассудка и абстрактной способности мышления. 
Формирование знакосимволики и познавательной процедуры сравнения. 

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

Третий этап пранауки. Дальнейшее развитие жреческих школ и формиро-
вание «тайной жреческой науки». Возникновение кодовых языков – «прообра-
зов 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 духовной 
культуры. Разделение единого, целостного, синкретического первобытного 
мифологического сознания на относительно самостоятельные формы обще-
ственного сознания – религию, мораль, искусство, философию, политиче-
скую идеологию, правосознание и науку. 

Первый этап протонауки – эпоха античности (греческая античность и эл-
линизм) – 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 установ-
ки и представления) античной протонауки: установки на получение нового 
знания; представления о том, что познание есть самостоятельная ценность; 
установки на выявление некоторых естественных причин, различий явлений; 
представления о систематичности знания, последовательности его накопле-
ния; установки на обосновываемость, доказательность знания, идеи о необ-
ходимости обоснования истинности нового знания. 



Разграничение античной науки на три уровня: рабская, школьная и эли-
тарная. 

Историческая заслуга древнегреческих теокосмогонических мифологий 
в выработке общего представления о космосе. 

Наивысшая престижность элитарной науки – занятия философией, рито-
рикой, 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. Открытие 
элеатов – противоречие чувственно воспринимаемого и рационального мыш-
ления. Атомистический материализм и атомистическая программа Демокри-
та. Математическая программа. Формирование исследовательской програм-
мы науки – основных методологических правил исследования. «Академия» 
Платона, «Ликей Аристотеля», «Музеум» неоплатоников. 

Исследовательская программа Платона (диалог «Тимей»). Работы Ари-
стотеля «Физика» и «Об уничтожении и возникновении», их значение в фор-
мировании революционных положений методологии античной протонауки. 
Наукоучение Аристотеля. 

Культура и наука эллинизма. Александрийская математическая школа. 
Развитие теоретической и прикладной математики. Становление математиче-
ской астрономии. Формирование первых теорий – геометрия Эвклида и ас-
трономия Птолемея. Теоцентрическая система Птолемея. 

Недостатки элитарной науки. Упадок античной науки. 
 

4. Средневековая протонаука 
 

Второй период истории протонауки ( IУ-ХIII вв.). Формирование регио-
нальной культуры христианства, изменения в сферах деятельности, общении 
людей, в системе духовной культуры. Доминирование ценностного над по-
знавательным. 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 
духовного поиска.  Креационизм как предпосылка новоевропейского пони-
мания природы. Принцип «Теология есть первая наука». Элитарная наука на 
службе теологии. 

Средневековые университеты и их роль в развитии науки в средневеко-
вой Европе. Физические идеи средневековья. Алхимия как феномен средне-
вековой культуры. Религиозная трактовка происхождения человека. Истори-
ческое значение средневекового познания. 



5. Преднаука эпохи Возрождения (ХIУ-ХУI вв.) 
 

Эпоха Возрождения как эпоха переворота в системе культуры. Мировоз-
зренческая революция Возрождения. Крушение антично-средневековой кос-
мософии. 

Философско-рационалистическое преодоление теизма. Онтологический 
пантеизм и гносеологический плюрализм. 

Новые подходы и представления в познании природы: натурализм, ком-
бинаторность, квантитавизм, причинно-следственная зависимость, анали-
тизм, геометризм, фундаментализм, финализм, имперсональность, абсолю-
тизм и наивный реализм, субстанциальность, динамизм, механицизм, сумма-
тизм, эссенциализм, кумулятивизм. 

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

положения человека во Вселенной. 
Возрождение идеи атомизма. Идея Г. Галилея о бесконечном множестве 

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

леологического антропоцентризма и учение о бесконечной Вселенной. 
Кризис алхимии, сближение химии с медициной и живописью, развитие 

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

ческой 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 (ХУII-ХУIII 
вв.). 

Новый идеал науки и его элементы: господство объективного стиля 
мышления; элиминированность субъекта; функционирование понятийного и 
логико-математического аппарата науки; целостность научного мировоззре-
ния; формирование единой научной картины мира; становление классиче-
ской стратегии естественнонаучного мышления. 

Научная революция ХУII  как историческое продолжение коперникан-
ского переворота. Г. Галилей и Тихо Браге, их вклад в новом понимании 
проблемы объема Вселенной, конечности и бесконечности мира. Открытие 
тайны планетных орбит (И. Кеплер). 

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

Картезианская физика. Разработка Р. Декартом рационалистической ме-
тодологии теоретического естествознания. Соотношение методологии науки 



Р. Декарта и индуктивной методологии Ф. Бэкона. Р. Декарт как основопо-
ложник научной космогонии. 

Ньютонианская революция. И. Ньютон – систематизатор нового класси-
ческого естествознания. Открытие закона всемирного тяготения - универ-
сального закона природы и создание теории тяготения. Механика земных и 
небесных процессов в работе И.Ньютона «Математические начала натураль-
ной философии» (1687 г.). И. Ньютон – родоначальник классической теоре-
тической физики. 

Второй этап собственно науки – классический (ХУIII-ХIХ вв.). Номина-
ции эпохи: «эпоха открытий», «эпоха просвещения» (ХУIII в), «эпоха разу-
ма» (ХIХ в.). Завершение отделения науки от религии, секуляризация и де-
теологизация интеллекта, демократизация и эффективизация научного поис-
ка, согласование Логоса с Сенсусом. 

Становление основных отраслей классической физики, биологии, химии, 
астрономии. Фундаментальные открытия в естествознании, их методологи-
ческое, мировоззренческое и эвристическое значение. Возникновение поле-
вой концепции. Закон сохранения и превращения энергии. Становление элек-
тромагнитной картины мира. Новые концепции пространства и времени. По-
беда атомно-молекулярного учения. Формирование  идеи развития природы. 
Дарвиновская революция. 

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

Возникновение истории науки и философии науки как самостоятельных 
отраслей исследования. 

Наука конца ХIХ века на пути к новой научной революции. Великие от-
крытия. 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 распростране-
ние ее результатов на весь свод наук. А. Беккерель, Пьер и Мария Склодов-
ская-Кюри, Дж. Томсон, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн и ре-
волюционная роль их открытий, новых идей и теоретических представлений 
о мире. Фундаментальные противоречия в основаниях классической механи-
ки. Создание квантовой механики (Н. Бор, В. Гейзенберг, Луи де Бройль, Э. 
Шредингер).  

Крушение классической (механистической) картины мира. Возникнове-
ние квантово-полевой (неклассической) картины мира. Становление неклас-
сического стиля естественнонаучного мышления. Модернизм, прагматизм, 
полифундаментальность, интегратизм, синергизм, когерентность, интертео-
ретичность и метатеоретичность науки ХХ в. 

Отказ от объективизма классической науки, утверждение зависимости 
поведения  физических объектов от условий познания, осмысление связи ме-



жду знаниями объекта и характером средств и операций деятельности, экс-
пликация 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», соотнесен-
ность характера получаемых знаний об объекте с ценностно-целевыми струк-
турами деятельности субъекта и социокультурными факторами  как методо-
логические признаки постнеклассической науки. 

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

Единая модель универсальной эволюции в концепции глобального эво-
люционизма. Антропный принцип как выражение глубокого внутреннего 
единства закономерностей исторической эволюции Вселенной. 

Современная наука и глобальные проблемы современности. Этика нау-
ки. Проблема единства естественных и социально-гуманитарных наук, есте-
ственнонаучной 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 деятельности 
и социальный институт. 

Философский анализ науки, его цели и задачи. Место философии науки 
в системе философского знания. Логико-методологический и социокультур-
ный подходы к анализу научного знания. Роль исходных философских уста-
новок в формировании образа науки. 

Становление и основные этапы развития философии науки как само-
стоятельной дисциплины. 

Позитивистская философия науки. Гносеологические основания фило-
софии позитивизма: тезис феноменализма и тезис дескриптивизма. Методо-
логический принцип эмпиризма. Идея логического атомизма и доктрина ве-
рифицируемости как критерия познавательного значения суждений. Гипоте-
тико-дедуктивная модель и концепция подтверждения. Программа построе-
ния 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 фило-
софии науки в постпозитивизме: проблема роста знания, проблема демарка-



ции различных видов знания, проблема научной рациональности, проблема 
научной революции. Исторический подход к построению философии науки. 
Эволюция постпозитивизма от строгого методологизма К. Поппера до эпи-
стемологического и методологического анархизма П. Фейерабенда. 

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

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

Радикальный конструктивизм о сути категорий и понятий науки. Поня-
тие 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 антисциентизма, 
ее истоки, пути и способы разрешения. 

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

Основные постулаты социального сциентизма. Технологический детер-
минизм как современная форма социологического сциентизма. Идеи сциен-
тизма в современной футурологии. 

Культурологический сциентизм и его сущность. Наука и другие формы 
духовного освоения мира человеком, их общие основания и различия. Влия-
ние науки на другие формы общественного сознания. Влияние нравственно-
эстетических и политических императивов на развитие научного мышления. 

Методологический сциентизм и его предпосылки. Влияние точных наук 
на формирование образа науки. Автономия науки в сциентической интерпре-
тации. Интернализм в трактовке процесса развития науки. 

Антисциентизм: социокультурная ориентация, истоки и основания. Ан-
тисциентизм как продукт попыток осмысления социокультурных последст-
вий научно-технического прогресса. Гуманистическая направленность анти-
сциентических 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 развития 
науки. 

Внутренние закономерности развития науки. Преемственность в разви-
тии научных знаний. Принцип соответствия. 



Интернациональный характер развития науки. Проблема международно-
го сотрудничества ученых. 

Дифференциация и интеграция научных знаний. Предметная дифферен-
циация научного знания и рост числа научных дисциплин. Проблема класси-
фикации наук, ее история и современное состояние. Критерии самостоятель-
ности научных дисциплин. Теоретическое знание как интегрирующий и объ-
единяющий фактор в развитии науки. Теоретическая интеграция 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 нау-
ки. Неравномерность развития науки. Эволюции и революции в развитии 
науки. Научные, технические и технологические революции. Современная 
научно-техническая революция. Научно-техническая революция и ее влияние 
на характер развития науки в ХХ и ХХI вв. Изменение места науки в разви-
тии общества. Социальные последствия  научно-технической революции. 
       Проблема лидерства в науке. 
       Борьба между различными направлениями, школами и учеными в науке. 

 
 

4. Природа научного знания. Идеалы и критерии научности 
 

Природа научного знания и его основные характеристики: научное зна-
ние как рациональная деятельность и продукт рациональной деятельности, 
доказательность, системность, открытость, критичность, интерсубъектив-
ность, предметная определенность и наличие собственного языка. 
      Универсальность научного знания и ее границы. Особенности предмета, 
средств и методов науки. Цели науки, внешние и внутренние стимулы ее раз-
вития. Гносеологическая обусловленность различных представлений о при-
роде научного знания и его критериях. 
       Рационализм и математический идеал научного знания, его роль в исто-
рии научного мышления. Методология дедуктивизма и ее подход к опреде-
лению критерия научности знания. Становление опытных наук и кризис ма-
тематического идеала научного знания.  

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

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

Фальсификационистский критерий демаркации научного знания К. Поп-
пера и его гносеологические основания. Определение фальсифицируемости 



научных теорий, роль рискованных предсказаний, установление научного 
статуса теории. Врожденная и приобретенная фальсифицируемость теорий. 
Принцип фальсифицируемости и реальная практика науки. Роль тезиса Дю-
гема-Куайна в критике фальсификационизма. 

Парадигмальная модель научности знания Т.Куна и ее гносеологические 
основания. Понятие парадигмы и ее место в научном познании. Роль научно-
го сообщества в определении научного статуса теории. Достоинства и из-
держки парадигмального понимания научности. 

Гуманитарный идеал научного знания. Науки о природе и науки о куль-
туре. Специфика гуманитарного знания. Значение разработки представлений 
о специфике гуманитарного знания для решения вопроса о природе научного 
знания. 

 
5. Рост и развитие научного знания. 

Современные концепции развития науки 
 

Кумулятивистская модель развития: сущность, гносеологические осно-
вания, основные представители. Кумулятивизм о соотношении эволюцион-
ных и революционных изменений в науке. 

Концепция роста научного знания К. Поппера. Гносеологические и ме-
тодологические основания попперовской концепции. Рост знания как усло-
вие сохранения эмпирического характера науки. Теория трех миров как фи-
лософское обоснование концепции Поппера. Роль понятия истины в трактов-
ке прогресса научного знания Поппером. Автономия в развитии знания и ее 
пределы. Место биологических аналогий в трактовке роста знания. Критиче-
ская оценка попперовской модели роста в современной литературе. 

Концепция развития знания И. Лакатоса и ее методологические основа-
ния. Методология исследовательских программ. Роль истории науки в оценке 
методологических стратегий. История науки и ее рациональная реконструк-
ция. Борьба программ как стимул в развитии научного знания. Сравнитель-
ный 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 рево-
люция как смена парадигм. Проблема соизмеримости знания в ходе револю-
ционных изменений. Проблема научного прогресса в концепции Куна. Место 
и роль концепции Куна в современной философии науки. 

Рост и развитие научного знания в свете основных идей эволюционной 
эпистемологии. Базисные идеи эволюционной эпистемологии: понимание 
жизни как когногенеза (К.Лоренц), онтогенетическая эволюция ментальных 
структур (Ж. Пиаже). Эволюционный подход к пониманию развития знания 
С. Тулмина и Д. Кэмбелла. Развитие знаний в свете системной эпистемоло-
гии К. Хахлвега. 



Изменение научного знания в свете основных допущений постструкту-
рализма. Критика М. Фуко традиционной истории идей. Базовые понятия 
«археологии знания»: позитивность, архив, исторические априори. Понятие 
«дискурс». Переход к структурам власти-знания. Понятие «сингулярность» 
Ж. Делеза и идея реконструкции науки через «установку» данного 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 ме-
тодов научного познания. 

Общелогические методы научного познания: сравнение, анализ и синтез, 
индукция, дедукция, аналогия, классификация. 

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение как метод эмпи-
рического познания. Специфика наблюдения в науке. Структура, типы и ви-
ды наблюдения. Избирательность научного наблюдения и его обусловлен-
ность системой наличного знания. Обработка результатов наблюдения и 
формирование фактуального базиса науки. 

Эксперимент как основной метод научного исследования. Наблюдение и 
эксперимент: их сходство и различие. Структура научного эксперимента. Ти-
пы и виды эксперимента. Роль и функции теоретического знания в подготов-
ке, 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, идеа-
лизация, формализация, моделирование, восхождение от абстрактного к кон-
кретному, единство исторического и логического. 

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

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

Понятие научного факта. Достоверность фактуального знания: научный 
факт и протокол наблюдения. Типология фактов. Способы получения и сис-
тематизация фактов. Факты и теория. Функции фактуального знания в науч-
ном исследовании. Роль фактуального знания в выдвижении, подтверждении 
и опровержении теоретических гипотез. Экстенсивное и интенсивное разви-
тие фактуального знания. 

Научная гипотеза. Гипотеза как основной метод построения и развития 
научного знания. Условия состоятельности гипотезы. Методы логического 
доказательства гипотез. Развитие гипотезы. Отношения между гипотезами. 



Метод математической гипотезы, его специфика и сфера применимости. 
Эвристическая роль математики в опытных науках. 

Научная теория   как высшая форма систематизации знания. Общая ха-
рактеристика научной теории. Типология научных теорий. Способы построе-
ния и развертывания теории, роль парадигмального знания в теоретическом 
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. Мето-

ды герменевтики. Проблема соотношения наук понимающих и объясняющих. 
Научное предсказание. Предсказание как одна из функций теории. Пред-

сказание и ретросказание. Предсказание и объяснение, предсказание и  кри-
терии выбора теорий. Прогнозирование как один из видов предсказания, его 
вероятностный характер. 

Проблема теоретизации научных знаний. 
Понятие научного закона: законы природы и законы науки. Типы и виды 

научных законов: эмпирические и теоретические, динамические и статисти-
ческие законы, вечные и исторические законы. 

 
7. Проблема истины в философии науки 

 

Проблема познаваемости мира. Роль практики в познании. Понятие исти-
ны. Истина и заблуждение. Ложь. Правда. Объективная, абсолютная и относи-
тельная истины. Конкретность истины. Релятивизм и догматизм в понимании 
истины. Критерий истины. Классическая и другие концепции истины в фило-
софии 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 мировоззренче-
ского знания. Соотношение понятий «научная картина мира» и «естествен-
нонаучная картина мира». 

Элементы структуры научной картины мира: центральное теоретическое 
ядро, фундаментальные допущения и частные теоретические модели. Поня-
тийный и чувственно-образный компоненты научной картины мира. 

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

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

Проблема соотношения физических и нефизических форм научной кар-
тины 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 измене-
ние стиля научного мышления. Формирование неклассической научной ра-
циональности.  Основные принципы неклассической картины мира. Корпус-
кулярно-волновой дуализм. Принципы соответствия и суперпозиции. Соот-
ношение неопределенностей В. Гейзенберга. Парадокс неопределенности. 
Идея и принцип дополнительности Н. Бора. Принцип относительности. Спе-
циальная и общая теория относительности А. Эйнштейна. 

Становление эволюционно-синергетической (современной) научной кар-
тины мира, ее логико-гносеологических и методологических оснований. 
Принципы системности, глобального эволюционизма, самоорганизации и ис-
торичности.  Принцип нелинейного развития в синергетике и его методоло-
гическое 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 эпохи 
дисциплинарно организованной науки, формирование междисциплинарных 
сообществ науки ХХ столетия). Научные школы. Подготовка научных кад-
ров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от руко-
писных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 
социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема сек-
ретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 
регулирования науки. 

Культурно-историческая обусловленность науки. Роль науки в формиро-
вании методологической и профессионально-педагогической культуры лич-
ности. Культурно-просветительская функция науки. Естественнонаучная 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 объектив-
ная 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. Диф-
ференциация и интеграция в современной науке. Связь дисциплинарных и 
проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся 
«синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Глобальный 



эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Сближе-
ние идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Коренное изменение социального положения и роли науки в жизни об-
щества. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как ус-
ловие современного развития науки. Современные аспекты научной, техни-
ческой и технологической революции. 

Аксиологический взрыв и смена ценностных ориентаций. Расширение 
этоса науки. Новые этнические проблемы науки в конце ХХ столетия. Гума-
низация науки. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких техно-
логиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-
технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования 
и проблема идеологизированной науки. Новые формы организации науки. 
Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского кос-
мизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Про-
блемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калли-
кот, 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 науки 
в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки 
в преодолении современных глобальных кризисов. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ 
 

Философия техники как специфическая проблема современной филосо-
фии и методологии науки. Философия техники, ее предмет, основные про-
блемы и задачи.  

Техника: сущность, закономерности развития и роль в жизни общества. 
Различные смысловые измерения понятия «техника»: техника как  тип зна-
ния, техника  как деятельность, техника  как культурный и антропологиче-
ский фактор. 

Основные этапы истории техники. Проблема периодизации истории 
техники: различные подходы. Место техники в системе культуры.  

Техника примитивных культур: особенности и механизмы воспроизвод-
ства, ритуализация и религиозное осмысление техники. Сакральный характер 
техники. 

Античная техника и концептуализация техники. Основные характери-
стики технэ и ее отличия эпистеме. Начало механики и гидростатики в тру-
дах Архимеда. Развитие механических знаний в Александрийском мусейоне. 
Инженерное дело в римской культуре.  

Средневековая техника и представления о технике. Цех как форма вос-
производства технических знаний. Отношение к нововведениям и изобрета-



телям, развитие горного дела и архитектуры. Технические знания и отноше-
ния к ним современников. 

Изменение отношения к техническому знанию в эпоху Ренессанса. По-
явление теоретических работ по техническим наукам, рост интереса к меха-
нике. Первые опыты взаимодействия технического знания и фундаменталь-
ной науки.  

Наука и техника в Новое время: XVII-XVIII вв. Фундаментальные изме-
нения в картине мира. Становление и развитие механицизма. Выдвижение на 
первый план проблемы метода. Роль эксперимента в становлении науки Но-
вого времени. Изменения отношения к техническим устройствам и развитие 
техник измерения. 

Развитие техники на рубеже XVIII-XIX вв. 
Промышленная революция рубежа XVIII-XIX вв. Организационное 

оформление технического знания: появление «технологии» как теоретиче-
ской дисциплины. Становление профессионального технического образова-
ния.   

Становление философии техники на рубеже XIX–XX вв. Первые опре-
деления техники (Ф. Рело, Э. Капп),   концептуализация техники и выход 
проблемы технического знания за пределы инженерно-экспериментальных и 
машиностроительных задач: становление теории управления (тейлоризм). 
Постановка целей и задач философии техники в трудах П.К. Энгельмейера и 
его программа философского исследования техники. Формирование класси-
ческих наук: науки механического цикла, теплотехнические и электротехни-
ческие дисциплины. Становление радиотехники и радиоэлектроники. 

Наука и техника в XX в. Математизация технических наук. Универсали-
зация теоретических методов в технических дисциплинах, применение физи-
ческого и математического моделирования. Скачок в техническом развитии 
после второй мировой войны. Теория информации и кибернетика. Становле-
ние и развитие микроэлектроники. Компьютерная революция. Изменение 
масштабов и форм взаимодействия науки и техники. Проблема создания 
сложных технических систем и становление системотехники. 

Техника и гуманитарные науки: технические метафоры (в теории ком-
муникации и др.) и появление «техник» в различных гуманитарных дисцип-
линах. Современная техника как культурно-историческая особенность и 
судьба новоевропейской культуры в работах Х. Ортеги - и-Гассета, М. Хай-
деггера, К. Ясперса.  

 Инженерное направление в философии техники: основные идеи и пред-
ставители. Становление технократических идей философии техники П.К. Эн-
гельмейера. Проект «технофилософии» М. Бунге. Попытка экстраполяции 
инженерных методов  и концептуальных схем за пределы традиционной сфе-
ры приложения техники: «социальная технология (М. Бунге) и социальная 
инженерия (К. Поппер).  

Социально-политический анализ техники. Критика техники. Техника, 
капитализм и устройство современного общества. Оценка К. Марксом функ-
ции и значения техники в развитии капиталистических обществ. Связь тех-



ники  с идеями эпохи Просвещения и критика «инструментального разума» 
(Т. Адорно,  М. Хоркхаймер). Техника и идеология (Ю. Хабермас). Индуст-
риализация культуры и технизация всех сфер жизни современного общества. 
«Механические» метафоры и критика общества контроля (Ж. Делез и др.). 
Экологические идеи и концепция преодоления капиталистического общества 
через технику (Г. Маркузе). 

Морально-этический анализ техники. Глобальная проблема и техника. 
Современные дискуссии об этической ответственности инженера и теории 
распределения ответственности в инженерных коллективах в ходе техниче-
ской деятельности. Проблемы автоматизации деятельности, конвейерного 
производства взаимодействия «человек-машина», общей теории управления.  
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