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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «История и философия» науки являются формирова-

ние у аспиранта мировоззренческой и методологической культуры научно-исследовательской 
деятельности, знание особенностей и закономерностей развития научного знания в широком 
социокультурном контексте и в его историческом развитии. 

Задачи дисциплины: 
– создание у аспирантов общего представления о существующих подходах к объ-

яснению мира, человека и всех живых и технических систем, с точки зрения истории и 
философии науки; 

– усвоение главных философских принципов анализа биологических, экономических, 
химических, агрономических, технико-технологических процессов; 

– умение применять философскую методологию для решения исследовательских задач, 
возникающих в деятельности специалиста и ученого в своей профессиональной области;  

– достичь хорошего уровня знания фундаментальных основ своей науки и вырабо-
тать представление о своей отрасли знания, с теоретической и практической точки зрения; 

– способствовать формированию базовых навыков критического мышления и 
научно-исследовательской деятельности; 

– формирование общего представления об этосе науки и этической ответственно-
сти ученого. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «История и философии науки» относится к базовой части Блока 1, 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку, явля-
ется обязательной для освоения. 

Знания, полученные обучающимися при изучении данной дисциплины, могут быть 
востребованы в дальнейшем при написании диссертации. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

УК-1 способность к критическому анализу 
и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических за-
дач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях 

    Знает теоретико-методологические про-
блемы философского и научного познания 
и современной науки; философские и об-
щенаучные методы и особенности их при-
менения; главные направления современ-
ных теоретико-методологических исследо-
ваний; специфику междисциплинарной ме-
тодологии. 

Умеет использовать понятийный аппарат 
философии науки для системного анализа 
научно-познавательных проблем; самостоя-
тельно обучаться новым методам исследо-
вания; характеризовать методологической 
контекст исследовательской деятельности, 
обладает способностью совершать умоза-
ключения.  

Владеет понятийным аппаратом фило-
софии науки, навыками анализа  
мировоззренческих и научных проблем. 

УК-2 способность проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе 

Знает содержание философии как общетео-
ретического и общеметодологического 
уровня познавательной деятельности; 
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целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки 

структуру и механизмы   науки; философ-
ские основания современной научной кар-
тины мира; общенаучные методы и особен-
ности их развития и применения в совре-
менной науке. 

Умеет, опираясь на системное научное 
мышление, создавать условия, при которых 
язык науки, научное знание, методы и спо-
собы его достижения превращаются в лич-
ностное знание, умения формулировать и 
оценивать мировоззренческий, методологи-
ческий контекст обсуждения актуальных 
тем современной науки. 

Владеет основами методики использова-
ния сложившихся в современной науке ис-
следовательских стратегий и практик. 

 

УК-5 способность следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 

Знает этические нормы в профессиональной 
деятельности. 
Умеет следовать этическим нормам в про-
фессиональной деятельности. 
Владеет этикой научного познания. 

 
 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, форма кон-

троля – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий:   
 
 

Наименование и краткое содержа-
ние разделов и тем дисциплины (мо-

дуля)  

Контактная работа  ( работа во 
взаимодействии с преподавателем), 

акад. часы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе-
гося  

лекции практи-
ческие 
занятия 

всего  
 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно
Раздел 1. Общие проблемы филосо-

фии науки 

12 2 26 4 40 6 8 44 

Тема 1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 
закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социо-
культурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистимологический 
подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение 
поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции 
К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейрабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологические подходы к исследованию развития науки. Про-
блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Тема 1.2. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
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ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. 
Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жиз-
ни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

  Тема 1.3. 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, обеспечива-
ющих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыден-
ного 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 объек-
тами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-
матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-
ским описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 
науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспе-
риментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-
нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техни-
ческих наук. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основа-
ния социальноисторического исследования. 

Тема 1.4. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-
пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и системати-
ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в системати-
ческом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теорети-
ческой нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Разви-
тая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-
ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 
методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса реше-
ния 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 социокуль-
турная 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 иссле-
довательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-
стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-
вание как условие включения научных знаний в культуру. 

Тема 1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и 
научные революции. Типы научной рациональности 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 
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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 теорети-
ческом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-
крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-
мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие осно-
ваний науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических 
представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-
рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-
нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "пара-
дигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокуль-
турные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 
изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль фи-
лософского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 
освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-
ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Про-
блема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Тема 1.6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 
технического прогресса. Наука как социальный институт  
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно- ориенти-
рованных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые 
стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии совре-
менных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-
низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-
временная 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 выбо-
ра стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 
проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высо-
ких 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. Про-
блемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Лео-
польд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-
вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилиза-
ционного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-
ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-
тие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-
ские типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно органи-
зованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 
Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансля-
ции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютери-
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зация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 
секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулиро-
вания науки 
Раздел 2. Философские проблемы 

областей научного знания 

2 2 4 2 6 4 2 22 

2.1 Философские проблемы социальных и гуманитарных наук.  
Специфика гуманитарных наук. Цель и функции гуманитарного знания.  Особенности 

социально-гуманитарного познания (предмет социально-гуманитарного познания, его 
структура и специфика, субъект социально-гуманитарного познания, специфика гумани-
тарного познания: объяснение и понимание. Проблема истины в социально-гуманитарном 
познании. 

2.2. Философские проблемы  
Философско-методологические проблемы экономической науки 6. Модели экономиче-

ской науки, их онтологические и гносеологические основания 7. Философские проблемы 
экономики предпринимательской деятельности, маркетинга и менеджмента 
Раздел 3. История отраслевой науки 4 2 6 2 8 2 2 21 

3.1. Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ 
Экономическая мысль Древнего мира. Экономические учения эпохи Средневековья и 

генезиса рыночной экономики. Западноевропейский меркантилизм. Становление отече-
ственной экономической мысли.  

3.2.  Экономические концепции эпохи промышленной революции: период господства 
классической школы 

Зарождение классической политической экономии. А. Смит. Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. 
Рикардо и его школа. Дж. С. Милль. Влияние идей классической политэкономии на лево-
радикальную критику капитализма. Ранний социализм. Особенности экономической мыс-
ли в России в конце XVIII-середине XIX вв. 

3.3 Начало формирования современных школ и направлений в экономической теории 
«Маржиналистская революция». Генезис неоклассики. Возникновение марксистской 

политической экономии. Историческая школа. Социальная школа и ранний институциона-
лизм.  

3.4. История отраслевых экономических наук 

Экономика и управление народным хозяйством. История демографических исследований 

Экзамен  - - - - - - - 9 
Итого  18 6 36 8 54 12 45 85 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные техноло-

гии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактив-
ные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, решение ситуационных 
задач, дискуссии, мастер-классы и занятия с приглашением работников правоохранитель-
ных органов. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и форм контроля (текущего, рубежного и итогового) их осво-
ения представлен отдельным документом в виде фонда оценочных средств (ФОС). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины 

представлен отдельным документом в виде МОД. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) 

 

8.1. Специализированные аудитории – компьютерное оборудование для проведе-
ния презентаций, мультимедийная доска 

8.2. Учебно-лабораторное оборудование – мультимедийный проектор, ноутбук, 
мультимедийные презентации, интерактивная доска, компьютерный класс. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ  

 

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дис-
циплины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Методические указания к лекционным занятиям.   На лекциях обучающиеся полу-
чают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный метод обучения был эффектив-
ным, рекомендуется:  

- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения 
и понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопро-

сы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во 
время консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с при-
мерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекоменду-

емой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выво-
ды, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, тер-
мины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-
комендуемой литературе или сети «Интернет». Если самостоятельно не удаётся разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсужде-
нии проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способству-
ет лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. 
Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффек-
тивно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать 
текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изло-
жением соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-
методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процес-
се рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к из-
ложенным на лекции положениям. 

Методические рекомендации студентам к практическим занятиям. Практические за-
нятия призваны закрепить и углубить теоретический материал отработать навыки реше-
ния задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям сту-
дентам рекомендуется:  

 - определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
 - изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
 - прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки; 

- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
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Методические рекомендации студентам к самостоятельной работе. Самостоятельная 
работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепле-
ние и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной 
и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель сти-
мулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие мате-
риалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекоменду-
ется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для за-
крепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на заня-
тиях или на индивидуальные консультации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


