
                                                                                  Приложение 1
Рабочая программа дисциплины 

История и философия науки

1. Внешние требования

Таблица 1.1

  з2. знать определение науки и научной рациональности, отличие науки от других сфер культуры, 

понятия информации и информационного общества

  з1. знать содержание философского подхода и необходимость философского видения мира

  у1. уметь выявлять факторы и условия формирования и осмысления научных проблем, способы их

интерпретации и решения

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Таблица 2.1

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

История и философия науки

УК.1.з2 знать определение науки и научной рациональности, отличие науки от других

сфер культуры,  понятия информации и информационного общества

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

УК.2.з1 знать содержание философского подхода и необходимость философского

видения мира

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

УК.2.у1 уметь выявлять факторы и условия формирования и осмысления научных

проблем, способы их интерпретации и решения

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения

Семестр: 1



Дидактическая единица: Основы философии науки

1. Предмет и основные концепции современной

философии науки
0 4 5

2.  Наука в культуре современной цивилизации 0 4 1

3. Возникновение науки  и основные стадии её

исторической эволюции
0 5 1, 2

4. Структура научного знания 0 5 6, 7

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 0 4 3, 4

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной

 рациональности
0 5 8

7. Особенности современного этапа развития науки.

Перспективы научно-технического прогресса
0 5 3

8. Наука как социальный институт 0 4 1, 8

4. Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Ссылки на

результаты

обучения

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Семестр: 1

1 Подготовка к занятиям
1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8
20 0

:  Вальдман И. А. Методы научных исследований [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс [курс предназначен для студентов ИДО] / И. А. Вальдман ; Новосиб.

гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2014]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199382. - Загл. с экрана. Сандакова Л. Б. Философия

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л. Б. Сандакова ; Новосиб.

гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000221833. - Загл. с экрана.

2 Дополнительная учебная деятельность 3, 5, 7, 8 8 6

:  Вальдман И. А. Методы научных исследований [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс [курс предназначен для студентов ИДО] / И. А. Вальдман ; Новосиб.

гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2014]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199382. - Загл. с экрана.

5. Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование e-mail; Среда электронного обучения НГТУ

Консультирование Портал НГТУ; Среда электронного обучения НГТУ; ЭБС

Размещение учебных
материалов

Портал НГТУ; Среда электронного обучения НГТУ; ЭБС

6. Литература



Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

7. Методическое и программное обеспечение

7.1 Методическое обеспечение

7.2 Специализированное программное обеспечение 

8. Материально-техническое обеспечение 

Презентационное оборудование

№ Наименование Назначение

1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)

применение презентационного
оборудования на лекциях и семинарах
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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины 

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине История и философия  

технических наук приведена в Таблице. 

Таблица  

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Темы 

Этапы оценки компетенций 

Мероприятия 

текущего 

контроля 

(курсовой проект, 

РГЗ(Р) и др.) 

Промежуточная 

аттестация (экзамен, 

зачет) 

УК.1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

з1. знать основные 

этапы развития 

науки и смены 

научных парадигм, 

системную 

периодизацию 

истории науки и 

техники 

 

Возникновение взаимосвязей  

между наукой и техникой. 

Технические знания эпохи 

Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

Зарождение электронной 

информатики. Развитие ЭВМ, 

проблемного и системного 

программирования  История 

доэлектронной информатики. 

Механические и 

электромеханические 

устройства и машины. 

Механика в XIX-ХХ вв.  

Механика в античности 

Механика Нового Времени 

Механика Средневековья и 

Возрождения Смена 

социокультурной парадигмы 

развития техники и науки в 

Новое время Технические 

знания древности и 

античности до V в. н. э. 

Формирование и развитие 

индустрии средств 

переработки информации. 

Развитие технологических 

основ информатики.  

Формирование и эволюция 

информационно-

вычислительных сетей. 

Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

  Зачет, вопросы 1-24 

УК.2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

з1. знать 

содержание 

философского 

подхода и 

необходимость 

философского 

видения мира 

 

Методологические проблемы 

информатики. Информатика в 

системе наук. Историческое 

осмысление. Информационное 

общество - история концепции 

и становления. 

Информационная 

безопасность - история 

проблемы и ее решение. 

Информатика и образование - 

историзм и современность.  

Философские  проблемы  

техники. Философия техники 

и методология технических 

наук. Техника как предмет 

исследования естествознания. 

Естественные и технические 

науки. Особенности 

неклассических научно-

технических дисциплин. 

Социальная оценка техни-ки 

  Зачет, вопросы 25-50 



как прикладная философия 

техники. Философские 

проблемы информатики. 

История становления 

информатики как 

междисциплинарного 

направления во второй 

половине ХХ века. 

Информатика как 

междисциплинарная наука о 

функционировании и развитии 

ин-формационно-

коммуникативной среды и ее 

технологизации посредством 

компьютерной техники. 

Интернет как  метафора 

глобального мозга. 

Эпистемологическое 

содержание компьютерной 

революции. Социальная  

информатика. Формирование 

и эволюция информационно-

вычислительных сетей. 

Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

УК.2 з2. знать основные 

методы научного 

познания, 

методологические 

концепции науки и 

техники, общие 

закономерности их 

взаимосвязи 

 

Зарождение электронной 

информатики. Развитие ЭВМ, 

проблемного и системного 

программирования  История 

доэлектронной информатики. 

Механические и 

электромеханические 

устройства и машины. 

Методологические проблемы 

информатики. Информатика в 

системе наук. Историческое 

осмысление. Информационное 

общество - история концепции 

и становления. 

Информационная 

безопасность - история 

проблемы и ее решение. 

Информатика и образование - 

историзм и современность.  

Механика в XIX-ХХ вв.  

Механика в античности 

Механика Нового Времени 

Механика Средневековья и 

Возрождения Становление и 

развитие технических наук и 

инженерного сообщества 

(вторая по-ловина ХIХ-ХХ 

вв.) Технические знания в 

Средние века (V-ХIV вв.) 

Философские  проблемы  

техники. Философия техники 

и методология технических 

наук. Техника как предмет 

исследования естествознания. 

Естественные и технические 

науки. Особенности 

неклассических научно-

технических дисциплин. 

Социальная оценка техни-ки 

как прикладная философия 

техники. Философские 

проблемы информатики. 

  Зачет, вопросы 51-77 



История становления 

информатики как 

междисциплинарного 

направления во второй 

половине ХХ века. 

Информатика как 

междисциплинарная наука о 

функционировании и развитии 

ин-формационно-

коммуникативной среды и ее 

технологизации посредством 

компьютерной техники. 

Интернет как  метафора 

глобального мозга. 

Эпистемологическое 

содержание компьютерной 

революции. Социальная  

информатика. Формирование 

и развитие индустрии средств 

переработки информации. 

Развитие технологических 

основ информатики.  

Формирование и эволюция 

информационно-

вычислительных сетей. 

Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится None, который направлен на оценку 

сформированности компетенций УК.1, УК.2. 

Зачет проводится в устной форме, по билетам. 

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий текущего 

контроля, указанных в таблице раздела 1.  

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, 

приведенной в рабочей программе дисциплины.  

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности 

компетенций УК.1, УК.2, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях. 

Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или 

выполнены с существенными ошибками. 

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 



Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
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Паспорт экзамена  

по модулю "История и философия науки (модуль)" по материалам дисциплины «История 

и философия  технических наук», 2 семестр 

 

1. Методика оценки 

Экзамен проводится в устной (письменной) форме, по билетам (тестам). Билет 

формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 

____, второй вопрос из диапазона вопросов ____ (список вопросов приведен ниже). В ходе 

экзамена преподаватель вправе задавать студенту дополнительные вопросы из общего 

перечня (п. 4). 

Форма экзаменационного билета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФЭН 

 

Билет  № _____ 

к экзамену по дисциплине «История и философия  технических наук» 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

3. Задача. 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             должность, ФИО       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример теста для экзамена 

Вопрос № 1 

 Ответ 1 

 Ответ 2 

 Ответ3 

Вопрос № 2 

 Ответ 1 

 Ответ 2 

 Ответ3 

….. 

 



2. Критерии оценки 
• Ответ на экзаменационный билет (тест) считается неудовлетворительным, если студент 

при ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать 

причинно-следственные связи явлений, при решении задачи допускает 

принципиальные ошибки,  

оценка составляет 0-49 баллов. 

• Ответ на экзаменационный билет (тест) засчитывается на пороговом уровне, если 

студент при ответе на вопросы дает определение основных понятий, может показать 

причинно-следственные связи явлений, при решении задачи допускает 

непринципиальные ошибки, например, вычислительные,  

оценка составляет 50-72 баллов. 

• Ответ на экзаменационный билет (тест) билет засчитывается на базовом уровне, если 

студент при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает 

характеристику процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может 

представить качественные характеристики процессов, не допускает ошибок при 

решении задачи,  

оценка составляет 73-86 баллов. 

• Ответ на экзаменационный билет (тест) билет засчитывается на продвинутом уровне, 

если студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, 

проводит комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, 

способен представить количественные характеристики определенных процессов, 

приводит конкретные примеры из практики, не допускает ошибок и способен 

обосновать выбор метода решения задачи, 

оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине экзаменационные баллы учитываются в соответствии с 

правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе 

дисциплины. 

 

4. Вопросы к экзамену по дисциплине «История и философия  технических наук» 

 

Вопросы.  

История и философия технических наук 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта 

бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как 

особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда, М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

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

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность 

научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. 

8. 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. 

9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам. 

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 

факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории.  

18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

23. 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. 



24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. 

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 

27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической 

науки 

38. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований 

39. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. 

40. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

41. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

43. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 

44. 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). 

45. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

46. 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. 

47. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. 

48. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

49. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

51. Философские проблемы техники. Философия техники и методология технических 

наук. 

52. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и технические 

науки. 

53. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

54. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

55. Философские проблемы информатики. История становления информатики как 

междисциплинарного направления во второй половине ХХ века. 

56. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством 

компьютерной техники. 

57. Интернет как метафора глобального мозга. Эпистемологическое содержание 

компьютерной революции 

58. Социальная информатика. 

59. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

60. Технические знания в Средние века (V-ХIV вв.) 

61. Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. 

62. Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

63. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

64. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества (вторая 

половина ХIХ-ХХ вв.) 

65. Механика в античности 

66. Механика Средневековья и Возрождения 

67. Механика Нового Времени 

68. Механика в XIX-ХХ вв. 

69. Методологические проблемы информатики. Информатика в системе наук. 

70. Историческое осмысление. Информационное общество - история концепции и 

становления. 

71. Информационная безопасность - история проблемы и ее решение. 

72. Информатика и образование - историзм и современность. 

73. История доэлектронной информатики. Механические и электромеханические 

устройства и машины. 

74. Зарождение электронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 

программирования 

75. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие 



технологических основ информатики. 

76. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. 

77. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 



Вопросы. История и философия технических наук 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта 

бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как 

особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда,  М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

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

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность 

научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах.  

8. 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. 

9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам.  

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт.  

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования.  

14. 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. 

15. 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.  

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 

факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории.  



18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

23. 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. 

24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины.  

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 

27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций.  

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической 

науки  

38.  Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований 



39. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. 

40. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

41. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

43. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 

44. 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).   

45. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

46. 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. 

47.  Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности.  

48. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

49. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

51. Философские  проблемы  техники. Философия техники и методология технических 

наук.  

52. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и технические 

науки. 

53. Особенности неклассических научно-технических дисциплин.  

54. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

55. Философские проблемы информатики. История становления информатики как 

междисциплинарного направления во второй половине ХХ века. 

56. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством 

компьютерной техники. 

57. Интернет как  метафора глобального мозга. Эпистемологическое содержание 

компьютерной революции 

58. Социальная  информатика. 

59. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

60. Технические знания в Средние века (V-ХIV вв.) 

61. Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой.  

62. Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

63. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

64. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества (вторая 
половина ХIХ-ХХ вв.) 



65. Механика в античности 

66. Механика Средневековья и Возрождения 

67. Механика Нового Времени 

68. Механика в XIX-ХХ вв. 

69. Методологические проблемы информатики. Информатика в системе наук.  

70. Историческое осмысление. Информационное общество - история концепции и 
становления. 

71. Информационная безопасность - история проблемы и ее решение. 

72. Информатика и образование - историзм и современность. 

73. История доэлектронной информатики. Механические и электромеханические 
устройства и машины. 

74. Зарождение электронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 
программирования 

75. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие 
технологических основ информатики. 

76. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей.  

77. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 
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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины 

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине История и философия 

науки приведена в Таблице. 

Таблица  

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Темы 

Этапы оценки компетенций 

Мероприятия 

текущего 

контроля 

(курсовой проект, 

РГЗ(Р) и др.) 

Промежуточная 

аттестация (экзамен, 

зачет) 

УК.1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

з2. знать 

определение науки 

и научной 

рациональности, 

отличие науки от 

других сфер 

культуры,  понятия 

информации и 

информационного 

общества 

 

Наука в культуре современной 

цивилизации Возникновение 

науки  и основные стадии её 

исторической эволюции 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Наука как социальный 

институт Особенности 

современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

  Зачет, вопросы 1-24 

УК.2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

з1. знать 

содержание 

философского 

подхода и 

необходимость 

философского 

видения мира 

 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки Структура 

научного знания 

  Зачет, вопросы 25-50 

УК.2 у1. уметь выявлять 

факторы и условия 

формирования и 

осмысления 

научных проблем, 

способы их 

интерпретации и 

решения 

 

Наука как социальный 

институт Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной  рациональности 

Структура научного знания 

  Зачет, вопросы 51-77 

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится None, который направлен на оценку 

сформированности компетенций УК.1, УК.2. 

Зачет проводится в устной форме по билетам 

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий текущего 

контроля, указанных в таблице раздела 1.  

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, 

приведенной в рабочей программе дисциплины.  

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности 

компетенций УК.1, УК.2, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях. 



Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или 

выполнены с существенными ошибками. 

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
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контроля, указанных в таблице раздела 1.  

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, 

приведенной в рабочей программе дисциплины.  

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности 

компетенций УК.1, УК.2, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях. 



Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или 

выполнены с существенными ошибками. 

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

 

 

 



Вопросы 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта бытия 

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

культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда,  М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

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

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах.  

8. 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. 

9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.  

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт.  

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-

исторического исследования.  

14. 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. 

15. 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.  

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач 

в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 



20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

23. 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. 

24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины.  

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом 

поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 

27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка 

оснований науки. Проблемы типологии научных революций.  

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 

"парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической науки  

38. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований 

39. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. 

40. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания.  

41. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  



43. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. 

44. 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).   

45. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

46. 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. 

47. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

48. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия).  

49. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки 

и ее социальные последствия.  

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра философии 

 

Паспорт зачета  

по дисциплине «История и философия науки», 1 семестр 

 

1. Методика оценки 

Зачет проводится в устной форме, по билетам. Билет формируется по следующему 

правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1-38, второй вопрос из диапазона 

вопросов 39-77 (список вопросов приведен ниже). В ходе экзамена преподаватель вправе 

задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

Форма билета для зачета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФЭН 

 

Билет  № _____ 

к зачету по дисциплине «История и философия науки» 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             должность, ФИО       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример теста для зачета 

Вопрос № 1. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических 

норм научного мышления и организаций науки в средневековых 

университетах. 

Вопрос № 2. Наука как социальный институт. Различные подходы к 

определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. 

 

2. Критерии оценки 
• Ответ на билет (тест) для зачета считается неудовлетворительным, если студент при 

ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать 



причинно-следственные связи явлений,  

оценка составляет 0-49 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета засчитывается на пороговом уровне, если студент при 

ответе на вопросы дает определение основных понятий, может показать причинно-

следственные связи явлений,  

оценка составляет 50-72 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на базовом уровне, если студент 

при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает характеристику 

процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может представить 

качественные характеристики процессов,  

оценка составляет 73-86 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на продвинутом уровне, если 

студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит 

комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен 

представить количественные характеристики определенных процессов, приводит 

конкретные примеры из практики,  

оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

Зачет считается сданным,  если сумма баллов по всем заданиям билета оставляет не менее 

50 баллов (из 100 возможных).  

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «История и философия науки» 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта 

бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда,  М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. 

Ценность научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления 

и организаций науки в средневековых университетах. 

8. 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. 



9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 

факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории. 

18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

23. 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. 

24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. 

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 



27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. 

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической 

науки. 

38. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

39. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. 

40. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

41. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

43. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. 

44. 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). 

45. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

46. 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. 

47. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. 

48. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

49. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

51. Философские проблемы  техники. Философия техники и методология 

технических наук. 

52. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и 

технические науки. 

53. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

54. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

55. Философские проблемы информатики. История становления информатики 

как междисциплинарного направления во второй половине ХХ века. 

56. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации 

посредством компьютерной техники. 

57. Интернет как  метафора глобального мозга. Эпистемологическое 

содержание компьютерной революции 

58. Социальная  информатика. 

59. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

60. Технические знания в Средние века (V-ХIV вв.) 

61. Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. 

62. Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

63. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

64. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества 
(вторая половина ХIХ-ХХ вв.). 

65. Механика в античности 

66. Механика Средневековья и Возрождения 
67. Механика Нового Времени 

68. Механика в XIX-ХХ вв. 

69. Методологические проблемы информатики. Информатика в системе наук. 

70. Историческое осмысление. Информационное общество - история концепции и 
становления. 

71. Информационная безопасность - история проблемы и ее решение. 

72. Информатика и образование - историзм и современность. 

73. История доэлектронной информатики. Механические и электромеханические 
устройства и машины. 

74. Зарождение электронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 
программирования 

75. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие 
технологических основ информатики. 

76. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. 

77. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 
 



Вопросы 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта бытия 

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

культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда,  М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

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

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах.  

8. 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. 

9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.  

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт.  

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-

исторического исследования.  

14. 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. 

15. 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.  

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач 

в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 



20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

23. 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. 

24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины.  

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом 

поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 

27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка 

оснований науки. Проблемы типологии научных революций.  

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 

"парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической науки  

38. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований 

39. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. 

40. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания.  

41. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  



43. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. 

44. 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).   

45. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

46. 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. 

47. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

48. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия).  

49. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки 

и ее социальные последствия.  

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра философии 

 

Паспорт зачета  

по дисциплине «История и философия науки», 1 семестр 

 

1. Методика оценки 

Зачет проводится в устной форме, по билетам. Билет формируется по следующему 

правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1-38, второй вопрос из диапазона 

вопросов 39-77 (список вопросов приведен ниже). В ходе экзамена преподаватель вправе 

задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

Форма билета для зачета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФЭН 

 

Билет  № _____ 

к зачету по дисциплине «История и философия науки» 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             должность, ФИО       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример теста для зачета 

Вопрос № 1. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических 

норм научного мышления и организаций науки в средневековых 

университетах. 

Вопрос № 2. Наука как социальный институт. Различные подходы к 

определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. 

 

2. Критерии оценки 
• Ответ на билет (тест) для зачета считается неудовлетворительным, если студент при 

ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать 



причинно-следственные связи явлений,  

оценка составляет 0-49 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета засчитывается на пороговом уровне, если студент при 

ответе на вопросы дает определение основных понятий, может показать причинно-

следственные связи явлений,  

оценка составляет 50-72 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на базовом уровне, если студент 

при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает характеристику 

процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может представить 

качественные характеристики процессов,  

оценка составляет 73-86 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на продвинутом уровне, если 

студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит 

комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен 

представить количественные характеристики определенных процессов, приводит 

конкретные примеры из практики,  

оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

Зачет считается сданным,  если сумма баллов по всем заданиям билета оставляет не менее 

50 баллов (из 100 возможных).  

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «История и философия науки» 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта 

бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда,  М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. 

Ценность научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления 

и организаций науки в средневековых университетах. 

8. 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. 



9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 

факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории. 

18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

23. 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. 

24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. 

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 



27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. 

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической 

науки. 

38. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

39. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. 

40. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

41. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

43. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. 

44. 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). 

45. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

46. 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. 

47. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. 

48. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

49. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

51. Философские проблемы  техники. Философия техники и методология 

технических наук. 

52. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и 

технические науки. 

53. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

54. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

55. Философские проблемы информатики. История становления информатики 

как междисциплинарного направления во второй половине ХХ века. 

56. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации 

посредством компьютерной техники. 

57. Интернет как  метафора глобального мозга. Эпистемологическое 

содержание компьютерной революции 

58. Социальная  информатика. 

59. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

60. Технические знания в Средние века (V-ХIV вв.) 

61. Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. 

62. Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

63. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

64. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества 
(вторая половина ХIХ-ХХ вв.). 

65. Механика в античности 

66. Механика Средневековья и Возрождения 
67. Механика Нового Времени 

68. Механика в XIX-ХХ вв. 

69. Методологические проблемы информатики. Информатика в системе наук. 

70. Историческое осмысление. Информационное общество - история концепции и 
становления. 

71. Информационная безопасность - история проблемы и ее решение. 

72. Информатика и образование - историзм и современность. 

73. История доэлектронной информатики. Механические и электромеханические 
устройства и машины. 

74. Зарождение электронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 
программирования 

75. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие 
технологических основ информатики. 

76. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. 

77. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 
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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины 

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине История и философия 

науки (модуль) приведена в Таблице. 

Таблица  

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Темы 

Этапы оценки компетенций 

Мероприятия 

текущего 

контроля 

(курсовой проект, 

РГЗ(Р) и др.) 

Промежуточная 

аттестация (экзамен, 

зачет) 

УК.1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

з1. знать основные 

этапы развития 

науки и смены 

научных парадигм, 

системную 

периодизацию 

истории науки и 

техники 

 

История и философия  

технических 

наук:Возникновение 

взаимосвязей  между наукой и 

техникой. Технические знания 

эпохи Возрождения (ХV-ХVI 

вв.). Зарождение электронной 

информатики. Развитие ЭВМ, 

проблемного и системного 

программирования  История 

доэлектронной информатики. 

Механические и 

электромеханические 

устройства и машины. 

Механика в XIX-ХХ вв.  

Механика в античности 

Механика Нового Времени 

Механика Средневековья и 

Возрождения Смена 

социокультурной парадигмы 

развития техники и науки в 

Новое время Технические 

знания древности и 

античности до V в. н. э. 

Формирование и развитие 

индустрии средств 

переработки информации. 

Развитие технологических 

основ информатики.  

Формирование и эволюция 

информационно-

вычислительных сетей. 

Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

РГЗ  Зачет, вопросы 1-38 

УК.1 з2. знать 

определение науки 

и научной 

рациональности, 

отличие науки от 

других сфер 

культуры,  понятия 

информации и 

информационного 

общества 

 

История и философия 

науки:Наука в культуре 

современной цивилизации 

Возникновение науки  и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Наука как социальный 

институт Особенности 

современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

 РГЗ Экзамен, вопросы 1-

39  

УК.2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

з1. знать 

содержание 

философского 

подхода и 

необходимость 

философского 

История и философия 

науки:Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки Структура 

  Зачет, вопросы 1-38 



междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

видения мира 

 

научного знания 

УК.2 з1. знать 

содержание 

философского 

подхода и 

необходимость 

философского 

видения мира 

 

История и философия  

технических 

наук:Методологические 

проблемы информатики. 

Информатика в системе наук. 

Историческое осмысление. 

Информационное общество - 

история концепции и 

становления. 

Информационная 

безопасность - история 

проблемы и ее решение. 

Информатика и образование - 

историзм и современность.  

Философские  проблемы  

техники. Философия техники 

и методология технических 

наук. Техника как предмет 

исследования естествознания. 

Естественные и технические 

науки. Особенности 

неклассических научно-

технических дисциплин. 

Социальная оценка техни-ки 

как прикладная философия 

техники. Философские 

проблемы информатики. 

История становления 

информатики как 

междисциплинарного 

направления во второй 

половине ХХ века. 

Информатика как 

междисциплинарная наука о 

функционировании и развитии 

ин-формационно-

коммуникативной среды и ее 

технологизации посредством 

компьютерной техники. 

Интернет как  метафора 

глобального мозга. 

Эпистемологическое 

содержание компьютерной 

революции. Социальная  

информатика. Формирование 

и эволюция информационно-

вычислительных сетей. 

Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

  Зачет, вопросы 1-38  

УК.2 з2. знать основные 

методы научного 

познания, 

методологические 

концепции науки и 

техники, общие 

закономерности их 

взаимосвязи 

История и философия  

технических наук:Зарождение 

электронной информатики. 

Развитие ЭВМ, проблемного и 

системного программирования  

История доэлектронной 

информатики. Механические 

и электромеханические 

  Экзамен, вопросы 1-

39  



 устройства и машины. 

Методологические проблемы 

информатики. Информатика в 

системе наук. Историческое 

осмысление. Информационное 

общество - история концепции 

и становления. 

Информационная 

безопасность - история 

проблемы и ее решение. 

Информатика и образование - 

историзм и современность.  

Механика в XIX-ХХ вв.  

Механика в античности 

Механика Нового Времени 

Механика Средневековья и 

Возрождения Становление и 

развитие технических наук и 

инженерного сообщества 

(вторая по-ловина ХIХ-ХХ 

вв.) Технические знания в 

Средние века (V-ХIV вв.) 

Философские  проблемы  

техники. Философия техники 

и методология технических 

наук. Техника как предмет 

исследования естествознания. 

Естественные и технические 

науки. Особенности 

неклассических научно-

технических дисциплин. 

Социальная оценка техни-ки 

как прикладная философия 

техники. Философские 

проблемы информатики. 

История становления 

информатики как 

междисциплинарного 

направления во второй 

половине ХХ века. 

Информатика как 

междисциплинарная наука о 

функционировании и развитии 

ин-формационно-

коммуникативной среды и ее 

технологизации посредством 

компьютерной техники. 

Интернет как  метафора 

глобального мозга. 

Эпистемологическое 

содержание компьютерной 

революции. Социальная  

информатика. Формирование 

и развитие индустрии средств 

переработки информации. 

Развитие технологических 

основ информатики.  

Формирование и эволюция 

информационно-

вычислительных сетей. 

Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

УК.2 у1. уметь выявлять 

факторы и условия 

формирования и 

осмысления 

научных проблем, 

История и философия 

науки:Наука как социальный 

институт Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной  рациональности 

 РГЗ Экзамен, вопросы 1-

39  



способы их 

интерпретации и 

решения 

 

Структура научного знания 

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1 семестре - в форме зачета в 2 семестре - 

в форме экзамена, который направлен на оценку сформированности компетенций None. 

 Зачет  и экзамен проводятся в устной форме, по билетам.  

Кроме того, сформированность компетенции проверяется при проведении мероприятий текущего 

контроля, указанных в таблице раздела 1.  

В 2 семестре обязательным этапом текущей аттестации является расчетно-графическое задание 

(работа) (РГЗ(Р)). Требования к выполнению РГЗ(Р),  состав и правила оценки сформулированы в 

паспорте РГЗ(Р). 

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, 

приведенной в рабочей программе дисциплины.  

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности 

компетенции None, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях. 

Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или 

выполнены с существенными ошибками. 

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
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Паспорт зачета  

по дисциплине «История и философия науки (модуль)», 1 семестр 

 

1. Методика оценки 

Зачет проводится в устной форме, по билетам. Билет формируется по следующему 

правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1-19, второй вопрос из диапазона 

вопросов 20-38 (список вопросов приведен ниже). В ходе экзамена преподаватель вправе 

задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

Форма билета для зачета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФЭН 

 

Билет  № _____ 

к зачету по дисциплине «История и философия науки (модуль)» 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             должность, ФИО       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример теста для зачета 

Вопрос № 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Вопрос № 2. Научная картина мира. Исторические формы научной картины 

мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как 

форма систематизации знания, как исследовательская программа). 

 

 

2. Критерии оценки 
• Ответ на билет (тест) для зачета считается неудовлетворительным, если студент при 

ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать 

причинно-следственные связи явлений,  

оценка составляет 0-49 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета засчитывается на пороговом уровне, если студент при 

ответе на вопросы дает определение основных понятий, может показать причинно-

следственные связи явлений,  



оценка составляет 50-72 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на базовом уровне, если студент 

при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает характеристику 

процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может представить 

качественные характеристики процессов,  

оценка составляет 73-86 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на продвинутом уровне, если 

студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит 

комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен 

представить количественные характеристики определенных процессов, приводит 

конкретные примеры из практики,  

оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

Зачет считается сданным,  если сумма баллов по всем заданиям билета оставляет не менее 

50 баллов (из 100 возможных).  

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «История и философия науки (модуль)» 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта 

бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как 

особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический 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.Фейерабенда,  М.Полани. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

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

4. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность 

научной рациональности. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления 

и организаций науки в средневековых университетах. 

8. 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. 

9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам. 

10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

11. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 



12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

13. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 

факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

17. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории. 

18. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 

19. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

20. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

21. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). 

22. Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

23. 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. 

24. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. 

25. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

26. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний 

27. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

29. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

32. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. 

33. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

34. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 



категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

35. 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. 

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука. 

37. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической 

науки 

38. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 



 



ПРОГРАММА – МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по курсу 

«История и философия науки» 

 

Введение 
Настоящая программа философской части кандидатского экзамена по курсу "Исто-

рия и философия науки" предназначена для аспирантов и соискателей всех научных спе-

циальностей. Она представляет собой введение в общую проблематику философии науки. 

Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историческом раз-

витии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивили-

зации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональ-

ности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирова-

на на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях истори-

ческого развития науки. 

Программа разработана Институтом философии РАН при участии ведущих специ-

алистов МГУ им. М.В.Ломоносова, СПбГУ и ряда других университетов. Программа 

одобрена экспертным советом ВАК Минобразования России по философии, социологии и 

культурологии. 

 Программа кандидатского экзамена по курсу "Философия науки" разработа-

на для спирантов и соискателей всех научных специальностей. 

 Программа разработана Институтом философии РАН при участии ведущих 

специалистов из МГУ, СПбГУ, ИИЕиТ, РАМН, МГПУ, ММА и ряда других университе-

тов. 

 Все сдающие этот экзамен должны освоить содержание первой части Про-

граммы "Основы философии науки", а также вторую часть Программы, выбирая те разде-

лы, которые относятся к отрасли наук их специализации. 

 

Часть  I Основы философии науки 
 

1. 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 тради-

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

ской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  

М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции 

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

 

2. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и фор-

мировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как произ-

водительная и социальная сила). 

 

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-
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ющих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыден-

ного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Антич-

ная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца-

тельной 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 Ок-

кам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим 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 дисци-

плинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания со-

циально-исторического исследования.  

 

4. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научно-

го знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си-

стематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпи-

рические 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 кон-

структивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Про-

блемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

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

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в тео-

ретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 
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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. 

 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинар-

ные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосыл-

ки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов миро-

воззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых 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 ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

7. Особенности современного этапа развития науки.  

    Перспективы научно-технического прогресса 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы 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 со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и совре-

менная 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 про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких тех-

нологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проек-

тов. 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 эти-

ки 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  циви-

лизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

8. Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их истори-

ческие типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно орга-

низованной 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 последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секрет-

ности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 
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науки.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.  М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 г. 

2. В.Н. Вернадский. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явле-

ние. М.: Наука, 1978 г. 

3.  Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и француз. 

М.: Прогресс, 1990 г. 

4.  М. Малкей. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г. 

5. А.Л. Никифоров. Философия науки: история и методология. М.: Дом интеллекту-

альной книги, 1998 г.  

6.  А.П. Огурцов. Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988 г.  

7.  К. Поппер. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983 г. 

8.  В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. Философия науки и техники. М.: Гарда-

рика, 1996 г. 

9. Томас Кун. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г. 

10.  Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских кон-

цепций на развитие научных теорий. М.,1985 г. 

11.  Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991 г. 

12.  Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов) / Под ред. 

В.И. Купцова. М.: Аспект-Пресс, 1996 г. 

 

Дополнительная литература: 
 

1.  П.П. Гайденко. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987 г. 

2.  Наука в культуре. М., 1998 г. 

3.  Принципы историографии естествознания. ХХ век. /Отв. ред. И.С. Тимофеев. 

М., 2001 г. 

4. Современная философия науки. Хрестоматия / Составитель А.А.Печенкин. 

М.,1996 г. 

5. В.С. Степин. Теоретическое знание. М., 2000 г. 

6. Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999 г. 

7. В.Ж. Келле. Наука как компонент социальной системы. М., 1988 г. 

8. Е.А. Мамчур. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. 

М.,1987 г. 

9. А.В. Кезин. Наука в зеркале философии. М., 1990 г. 

10. Л.Н. Косарева. Социакультурный генезис науки: философский аспект пробле-

мы. М., 1989 г. 

11. П. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 г. 

12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,  

13. А.Ф. Зотов. Современная западная философия. М., 2001 г. 

14. Н.Н. Моисеев. Современный рационализм. М., 1995 г. 

15. В.А. Лекторский. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000 г. 

16. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996 г. 

 

 

Часть II Современные философские проблемы естественных наук 
 

1. Философские проблемы математики   

 

1.1. Образ математики как науки: философский аспект. Проблемы, предмет, ме-

тод и функции философии и методологии математики 
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 Математика и естествознание. Математика как язык науки. Математика как 

система моделей. Математика и техника. Различие взглядов на математику философов и 

ученых (И.Кант, О.Конт, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, Н.Н.Лузин). 

Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. Мате-

матика и религия. Математика и искусство.  

 Взгляды на предмет математики. Синтаксический, семантический и прагма-

тический аспекты в истолковании предмета математики. Особенности образования и 

функционирования математических абстракций. Отношение математики к действительно-

сти. Абстракции и идеальные объекты в математике. 

 Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика методов матема-

тики. Доказательство – фундаментальная характеристика математического познания. По-

нятие аксиоматического  построения теории. Основные типы аксиоматик (содержатель-

ная, полуформальная и формальная). Логика как метод математики и как математическая 

теория. Современные представления о соотношении индукции и дедукции в математике. 

Аналогия как общий метод развития математической теории.  Обобщение и абстрагирова-

ние как методы развития математической теории. Место интуиции и воображения в мате-

матике. Современные представления о психологии и логике математического открытия 

Мысленный эксперимент в математике. Доказательство с помощью компьютера. 

 Структура математического знания. Основные математические дисциплины. 

Историческое развитие логической структуры математики. Аксиоматический метод и 

классификация математического знания.  Групповая классификация геометрических тео-

рий (программа Ф.Клейна). Структурное и функциональное единство математики. 

Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции. Основные проблемы 

философии и методологии математики: установление сущности математики, ее предмета 

и методов, места математики в науке и в культуре. Фундаменталистская и нефундамента-

листская (социокультурная) философия математики. Философия математики как раздел 

философии и как общая методология математики. 

 Разделение истории математики и философии математики: соотношение 

фактической и логической истории, классификации фактов и их анализа. 

Методология математики, ее возникновение и эволюция. Методы методологии ма-

тематики (рефлексивный, проективный, нормативный). Внутренние и внешние функции 

методологии математики, ее прогностические ориентации. 

 

1.2. Философские проблемы возникновения и исторической эволюции математики 

в культурном контексте 

 Причины и истоки возникновения математических знаний. Практические, 

религиозные основания первоначальных математических представлений. 

 Математика в догреческих цивилизациях. Догматическое (рецептурное) из-

ложение результатов в математических текстах древнего Востока. Проблема влияния еги-

петской и вавилонской математики на математику древней Греции. 

 Рождение математики как теоретической науки в древней Греции. Пифаго-

рейцы. Открытие несоизмеримости. Геометрическая алгебра и ее обоснование. Апории 

Зенона. Атомизм Демокрита и инфинитезимальные процедуры в античности. Место мате-

матики в философии Платона. 

 Математика эпохи эллинизма. Синтез греческих и древневосточных социо-

культурных и научных традиций. Аксиоматическое построение математики в «Началах» 

Евклида и его философские предпосылки. Проблема актуальной бесконечности в антич-

ной математике. Место математики в философской концепции Аристотеля. Ценностные 

иерархии объектов, средств решения задач и классификация кривых в античной геомет-

рии. «Арифметика» Диофанта и элементы возврата к вавилонской традиции. 

 Математика в древней и средневековой Индии. Отрицательные и иррацио-

нальные числа. Ритуальная геометрия трактата «Шулва-Сутра». Озарение как способ 

обоснования математических результатов. Математика и астрономия. 
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Математика в древнем и средневековом Китае. Средневековая математика арабско-

го Востока. «Арабские» цифры как источник новых математических знаний. Выделение 

алгебры в самостоятельную науку. Философия геометрии в связи с попытками доказать V 

постулат Евклида. Математика и астрономия.  Математика в средневековой Европе. Прак-

тически ориентированные геометрические и тригонометрические сведения у 

Л.Пизанского (Фибоначчи). Развитие античных натурфилософских идей и математика. 

Схоластические теории изменения величин как предвосхищение инфинитезимальных ме-

тодов Нового времени. Дискуссии по проблемам бесконечного и непрерывного  в матема-

тике. 

 Математика в эпоху Возрождения. Проблема решения алгебраических 3-ей 

и 4-ой степеней как основание возникновения новых представлений о математических ве-

личинах. Алгебра Ф.Виета. Проблема перспективы в живописи и математика. «Философ-

ская теория» мнимых и комплексных чисел в «Алгебре» Р.Бомбелли. 

Математика и научно-техническая революция начала Нового времени.  Проблема 

бесконечности. Философский контекст аналитической геометрии. Достижения в области 

алгебры и их естественнонаучное значение. Первые теоретико-вероятностные представ-

ления. «Вероятностная» гносеология в трудах философов Нового времени и проблема со-

здания вероятностной логики (Лейбниц) Философский контекст открытия И.Ньютоном и 

Г.Лейбницем дифференциального и интегрального исчисления. Проблема логического 

обоснования алгоритмов дифференциального и интегрального исчисления. Критика Берк-

ли и Ньютвентвейта. Нестандартный анализ А.Робинсона (1961) и новый взгляд на исто-

рию возникновения и первоначального развития анализа бесконечно малых. 

Развитие математического анализа в XVIII веке. Проблема оснований анализа.  

Философские идеи Б.Больцано в области теории функций.  К.Вейерштрасс и арифметиза-

ция анализа. Теория и философия действительного числа. 

 Эволюция геометрии в XIX веке и ее философское значение – открытие ги-

перболической геометрии и ее обоснования, интерпретации неевклидовой геометрии, 

«Эрлангенская программа» Ф.Клейна как новый взгляд на структуру геометрии. П.-

С.Лаплас, его философские взгляды на сущность вероятности и становление теории веро-

ятностей как точной науки.  

 Теория множеств как основание математики: Г.Кантор и создание «наив-

ной» теории множеств. Открытие парадоксов теории множеств и их философское осмыс-

ление. 

Математическая логика как инструмент обоснования математики и как основания 

математики. Взгляды Г.Фреге на природу математического мышления.  Программа логи-

ческой унификации математики. 

«Основания геометрии» Д.Гильберта и становление геометрии как формальной ак-

сиоматической дисциплины. 

 Философские проблемы теории вероятностей в конце XIX – середине XX 

веков. 

 

1. 3. Закономерности развития математики 

 Внутренние и внешние факторы развития математической теории. Апология 

«чистой» математики (Г.Харди). Б.Гессен о социальных корнях механики Ньютона. Наци-

ональные математические школы и особенности национальных математических традиций 

(Л.Бибербах). Математика как совокупность «культурных элементов» (Р.Уайлдер). Кон-

цепция Ф.Китчера: эволюция математики как переход от исходной (примитивной) мате-

матической практики к последующим. Эстафеты в математике (М.Розов). Влияние по-

требностей и запросов других наук, техники на развитие математики. 

 Концепция научных революций Т.Куна и проблемы ее применения к анали-

зу развития математики.  Характеристики преемственности математического знания. 

Д.Даубен, Е.Коппельман, М.Кроу, Р.Уайлдер о специфике революций в математике. Ма-
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тематические парадигмы и их отличие от естественнонаучных парадигм. Классификация 

революций в математике. 

 Фальсификационизм К.Поппера и концепция научных исследовательских 

программ И.Лакатоса. Возможности применения концепции научных исследовательских 

программ к изучению развития математики. Проблема существования потенциальных 

фальсификаторов в математике. 

 

1.4. Философские концепции математики 

 Пифагореизм как первая философия математики. Число как причина вещей, 

как основа вещей и как способ их понимания. Числовой мистицизм. Влияние на пифаго-

рейскую идеологию открытия несоизмеримых величин и парадоксов Зенона. Пифагоре-

изм в сочинениях Платона. Критика пифагореизма Аристотелем. 

Эмпирическая концепция математических понятий у Аристотеля. Первичность ве-

щей перед числами. Объяснение строгости математического мышления. Обоснование эм-

пирического взгляда на математику у Бекона и Ньютона. Математический эмпиризм 

XVII-XIX вв. Эмпиризм в философии математики XIX столетия (Дж.Ст.Милль, 

Г.Гельмгольц, М.Паш). Современные концепции эмпиризма: натурализм Н.Гудмена, эм-

пирицизм И.Лакатоса, натурализм Ф.Китчера. Недостатки эмпирического обоснования 

математики. 

 Философские предпосылки априоризма. Установки априоризма. Умозри-

тельный характер математических истин. Априоризм Лейбница. Обоснование аналитич-

ности математики у Лейбница. Понимание математики как априорного синтетического 

знания у Канта. Неевклидовы геометрии и философия математики Канта. Гуссерлевский 

вариант априоризма. Проблемы феноменологического обоснования математики. 

 Истоки формалистского понимания математического существования. Идеи 

Г.Кантора о соотношении имманентной и транзиентной истины. Формалистское понима-

ние существования (А.Пуанкаре и Д.Гильберт). 

 Современные концепции математики. Эмпирическая философия математи-

ки. Критика евклидианской установки и идеи абсолютного обоснования математики в ра-

ботах И.Лакатоса. Априористские идеи в современной философии и методологии матема-

тики. Программа Н.Бурбаки и концепция математического структурализма. Математиче-

ский платонизм. Реализм как тезис об онтологической основе математики. Радикальный 

реализм К.Геделя. Реализм и проблема неиндуктивистского обоснования теории мно-

жеств. Физикализм. Социологические и социокультурные концепции природы математи-

ки. 

 

1.5. Философия и проблема обоснования математики 

 Проблема обоснования математического знания на различных стадиях его 

развития. Геометрическое обоснование алгебры в античности. Проблема обоснования ма-

тематического анализа в  XVIII веке. Поиски единой основы математики в рамках аксио-

матического метода. Открытие парадоксов и становление современной проблемы обосно-

вания математики. 

 Логицистская установка Г.Фреге. Критика психологизма и кантовского ин-

туиционизма в понимании числа. Трудности концепции Г.Фреге. Представление матема-

тики на основе теории типов и логики отношений (Б.Рассел и А.Уайтхед). Результаты 

К.Геделя и А.Тарского. Методологические изъяны и основные достижения логицистского 

анализа математики. 

 Идеи Л.Брауэра по логицистскому обоснованию математики. Праинтуиция 

как  исходная  база математического мышления. Проблема существования. Учение 

Л.Брауэра о конструкции как о единственно законном способе оправдания математиче-

ского существования. Брауэровская критика закона исключенного третьего. Недостаточ-

ность интуиционизма как программы обоснования математики. Следствия интуиционизма 

для современной математики и методологии математики. 
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 Гильбертовская схема абсолютного обоснования математических теорий на 

основе финитной и содержательной метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы 

финитизма в теоретико-множественных и семантических доказательствах непротиворе-

чивсти арифметики. (Г.Генцен, П.Новиков, Н.Нагорный). Теоремы К.Геделя и программа 

Гильберта: современные дискуссии. 

 

1.6. Философско-методологические и исторические проблемы математизации 

науки 

 Прикладная математика. Логика и особенности приложений математики. 

Математика как язык науки. Уровни математизации знания: количественная обработка 

экспериментальных данных, построение математических моделей индивидуальных явле-

ний и процессов, создание математизированных теорий. 

 Специфика приложения математики в различных областях знания. Новые 

возможности применения математики, предлагаемые теорией категорий, теорией ката-

строф, теорией фракталов, и др. Проблема поиска адекватного математического аппарата 

для создания новых приложений. 

 Математическая гипотеза как метод развития физического знания. Матема-

тическое предвосхищение. «Непостижимая эффективность» математики в физике: про-

блема рационального объяснения. Этапы математизации в физике.  Неклассическая фаза 

(теория относительности, квантовая механика. Проблема единственности физической тео-

рии, связанная с богатыми возможностями выбора подходящих математических кон-

струкций.  Постклассическая фаза (аксиоматические и конструктивные теории поля и 

др. Перспективы математизации нефизических  областей естествознания. Границы, труд-

ности и перспективы математизации гуманитарного знания. Вычислительное, концепту-

альное и метафорическое применения математики. Границы применимости вероятностно-

статистических методов в научном познании. «Моральные применения» теории вероятно-

стей – иллюзии и реальность. 

 Математическое моделирование: предпосылки, этапы построения модели, 

выбор критериев адекватности, проблема интерпретации. Сравнительный анализ матема-

тического моделирования в различных областях знания. Математическое моделирование в 

экологии: историко-методологический анализ. Применение математики в финансовой 

сфере: история, результаты и перспективы. Математические методы и модели и их приме-

нение в процессе принятия решений при управлении сложными социально-

экономическими системами: возможности, перспективы и ограничения. ЭВМ и математи-

ческое моделирование. Математический эксперимент.  

 

Рекомендуемая литература:  
1.  Антология философии математики/Отв. ред. и сост. А.Г. Барабашев и М.И. Па-

нов. – М.: Добросвет, 2002. 420 с. 

2.  Беляев Е.А., Перминов В.Я. Философские и методологические проблемы мате-

матики. – М.: Изд-во МГУ, 1981. 

3.  Бесконечность в математике: философские и методологические аспекты./ Под 

ред. А.Г. Барабашева. – М.: Янус-К, 1997. 

4.  Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Н.Г. Прикладная математика: предмет, 

логика, особенности подходов. – Киев: Наукова думка, 1976. 

5.  Закономерности развития современной математики. Методологические аспекты 

/ Отв ред. М.И. Панов. – М.: Наука, 1987. 

6.  Клайн М. Математика. Утрата определенности. – М.: Мир, 1984. 

7.  Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1990. 

8.  Стили в математике. Социокультурная философия математики / Под ред. А.Г. 

Барабашева. – СПб: РХГИ, 1999. 

9.  Перминов В.Я. Философия и основания математики. М., «Прогресс  – Тради-

ция» 2002.  
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10.  Математика и опыт. Под ред. Барабашева А.Г. М., МГУ 2002.  

 

2. Философские проблемы наук о неживой природе 

 

2.1. Философские проблемы физики 
 

2.1.1. Место физики в системе наук 

Естественные науки и культура. Естествознание и  развитие техники. Естествозна-

ние и социальная жизнь общества. Физика как фундамент естествознания. Онтологиче-

ские, эпистемологические  и методологические основания фундаментальности физики. 

Специфика методов физического познания. Связь проблемы фундаментальности физики с 

оппозицией редукционизм-антиредукционизм.  Анализ различных трактовок  редукцио-

низма. Физика и синтез естественно-научного и гуманитарного знания. Роль синергетики 

в этом синтезе. 

 

2.1.2. Онтологические проблемы  физики 

Понятие онтологии физического знания.  Онтологический статус физической кар-

тины мира.  Эволюция  физической картины мира и изменение онтологии физического 

знания. Механическая, электромагнитная и современная квантово-релятивистская карти-

ны  мира как этапы развития физического познания. 

 Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической 

картины мира и проблема их онтологического статуса. Онтологический статус виртуаль-

ных частиц. Проблемы классификации фундаментальных частиц. Типы взаимодействий в 

физике и природа взаимодействий.  Стандартная модель фундаментальных частиц и взаи-

модействий и ее концептуальные трудности. Физический вакуум и поиски новой онтоло-

гии. Стратегия поисков фундаментальных объектов и идеи бутстрапа. Теория струн и 

“теория всего”  (ТОЕ) и проблемы их обоснования. 

  

2.1.3. Проблемы пространства и времени  

 Проблема пространства и времени в классической механике. Роль коперни-

канской системы мира в становлении галилей-ньютоновых представлений о пространстве. 

Понятие инерциальной системы и принцип инерции Галилея. Принцип относительности 

Галилея, преобразования Галилея и понятие ковариантности законов механики.  Понятие 

абсолютного пространства. Философские и религиозные предпосылки  концепции  абсо-

лютного пространства и  проблема ее онтологического статуса. 

Теоретические, экспериментальные и методологические предпосылки изменения 

галилей-ньютоновских представлений о пространстве и времени в связи с переходом от 

механической к  электромагнитной картине мира. 

 Специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО)  А.Эйнштейна  

как современные концепции пространства и времени. Субстанциальная и реляционная 

концепции пространства и времени. Статус реляционной концепции пространства и вре-

мени в СТО. Понятие о едином пространственно-временном континууме Г. Минковского.  

Релятивистские  эффекты сокращения длин, замедления времени и зависимости массы от 

скорости  в инерциальных системах отсчета. Анализ роли наблюдателя в релятивистской 

физике. 

 Теоретические, методологические и эстетические предпосылки возникнове-

ния ОТО. Роль принципа эквивалентности инерционной и гравитационной масс в ОТО.  

Статус субстанциальной и реляционной концепций пространства-времени в ОТО. Про-

блема взаимоотношения пространственно-временного континуума и гравитационного по-

ля. Пространство-время и вакуум. 

 Концепция геометризации физики на современном этапе. Понятие калибро-

вочных полей. Интерпретация взаимодействий в рамках теории калибровочных полей. 
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Топологические свойства пространства-времени и фундаментальные физические взаимо-

действия.  

  

2.1.4. Проблемы детерминизма 

 Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. Детерминизм и 

причинность. Дискуссии в философии науки по поводу характера причинных связей. Кри-

тика Д.Юмом принципа причинности как порождающей связи. Причинность и закон.  

Противопоставление причинности и закона в работах О.Конта. Критика концепции  Кон-

та  в работах Б.Рассела, Р.Карнапа, К.Поппера. Идея существования двух уровней при-

чинных связей:  наглядная  и теоретическая причинность. 

 Причинность и целесообразность. Телеология и телеономизм. Причинное и 

функциональное объяснение. Вклад дарвинизма и кибернетики в демистификацию поня-

тия цели. Понятие цели в синергетике. 

 Понятие “светового конуса” и релятивистская причинность. Проблемы де-

терминизма в классической физике. Концепция однозначного (жесткого) детерминизма. 

Статистические  закономерности  и вероятностные распределения в классической физике. 

Вероятностный характер закономерностей микромира. Статус вероятности в классической 

и квантовой физике. Концепция вероятностной причинности. Попперовская концепция 

предрасположенностей  и дилемма  детерминизм- индетерминизм. Дискуссии  по пробле-

мам скрытых параметров и полноты квантовой механики. Философский смысл концепции 

дополнительности Н.Бора и  принципа неопределенности В.Гейзенберга.  

Изменение представлений о характере физических законов в связи с концепцией 

“Большого взрыва” в космологии и  с формированием синергетики. Причинность в откры-

тых неравновесных динамических системах. 

  

 

 

 

2.1.5. Познание сложных систем и физика 

 Системные идеи  в физике. Представление о физических объектах как си-

стемах. Три типа систем: простые механические системы; системы с обратной связью; си-

стемы с саморазвитием (самоорганизующиеся системы). 

 Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной био-

логией и концепция самоорганизации. Термодинамика открытых неравновесных систем 

И.Пригожина. Статус понятия времени в механических  системах и системах с саморазви-

тием. Необратимость законов природы  и “стрела времени”. Синергетика  как один из ис-

точников эволюционных идей в физике. Детерминированный хаос и эволюционные про-

блемы.   

 

2.1.6. Проблема объективности в современной физике 

 Квантовая механика и постмодернистское отрицание  истины в науке.  

Неоднозначность термина “объективность” знания:  объективность как “объектность” 

описания (описание реальности без отсылки к наблюдателю);  и  объективность в смысле 

адекватности теоретического описания действительности. 

Проблематичность достижения “объектности” описания и  реализуемость получе-

ния знания, адекватного действительности. 

 Трудности достижения объективно истинного знания. “Недоопределен-

ность” теории эмпирическими данными и внеэмпирические критерии оценки теорий. 

“Теоретическая нагруженность” экспериментальных данных и теоретически нейтральный 

язык наблюдения. 

 Роль социальных факторов в достижении  истинного знания.  Критическая 

традиция в научном сообществе и условие достижения объективно истинного знания 

(К.Поппер).  
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2.1.7. Физика, математика  и компьютерные науки 

 Роль математики в развитии физики. Математика как язык физики. Матема-

тические методы и формирование научного знания. Три этапа математизации знания: фе-

номенологический, модельный, фундаментально-теоретический. 

“Коэволюция” вычислительных средств и научных методов. 

 Понятие информации: генезис и современные подходы. Материя, энергия, 

информация как фундаментальные категории современной науки. Проблема включаемо-

сти понятия информации в физическую картину мира. Связь информации с понятием эн-

тропии. Проблема описания информационно открытых систем. Квантовые корреляции и 

информация.  

 Р.Фейнман о возможности моделирования физики на компьютерах. Ограни-

чения на моделирование квантовых систем с помощью классического компьютера. Поня-

тие квантового компьютера. Вычислительные машины и принцип Черча-Тьюринга. Кван-

товая теория сложности. Связи между принципом Черча-Тьюринга и разделами физики.  

  

Рекомендуемая литература:  
1.  Карнап Р. Философские основания физики. М., 1972 

2.  Квантовый компьютер и квантовые вычисления. Ижевск., 1999 Латыпов Н.Н., 

Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная. М., 2001 

3.  Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук,  М., 2000  

4.  Пригожин И., Стенгерс И.  Время, хаос, квант. К решению парадокса  времени. 

М., 1994  

5.  Причинность и телеономизм в современной естественно-научной парадигме. М., 

2002 

6.  Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М.,2000 

7.  Физика в системе культуры. М., 1996 

8.  Философия физики элементарных частиц. М., 1995 

9.  Формирование современной естественно-научной парадигмы. М., 2001 

10.  Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М., 2001 

Дополнительная литература: 
      1.  Дэвис Пол. Суперсила.  1989 

2.  Сачков  Ю.В. Вероятностная революция в науке. М., 1999 

3.  100 лет квантовой теории. История. Физика. Философия. М., 2002 

4.  Философия естествознания. М., 1966 

 

2.2. Философские проблемы астрономии и космологии 

2.2.1. Научный статус астрономии и космологии, их место в культуре 

 Является ли астрономия особой научной дисциплиной, или "прикладным" 

разделом физики? Космология - раздел астрономии или самостоятельная наука? Понятия 

"наблюдаемая Вселенная", "Вселенная как целое", "мини-Вселенные" и "Метавселенная". 

Астрофизика, космология и физика элементарных частиц. 

  

2.2.2. Основания научного метода в астрономии и космологии  

 Современная революция в средствах и методах эмпирического исследования 

Вселенной. Новая эпоха великих астрономических открытий. Становление неклассиче-

ских и постнеклассических оснований изучения Вселенной. Идеалы и нормы описания и 

объяснения явлений, построения теорий, строения и обоснования знания в астрономии и 

космологии. Эвристическая роль научной картины мира. 

Наблюдение, квазиэкспериментальная деятельность и экстраполяция, как способы 

изучения настоящего, прошлого и будущего Вселенной. Принцип единообразия Вселен-

ной. Основания сравнительно-исторического метода изучения эволюционных процессов 

во Вселенной. 



 12 

 Метод моделей в астрономии и космологии, его основания и эвристические 

возможности. Основания применения статистических методов в различных разделах аст-

рономии. Эпистемологические аспекты компьютерного моделирования структуры и эво-

люции космических объектов. 

 

2.2.3. Проблема объективности знания в астрономии и космологии 

 Специфика эмпирического и теоретического знания о Вселенной; проблема 

"теоретической нагруженности" фактов; эвристическая роль эмпирических зависимостей 

(диаграмма Герцшпрунга - Рессела, пропорциональность красного смещения в спектре - 

расстоянию до галактики и др.). Современная система теоретических знаний о Вселенной 

и реальность. Парадокс "скрытой массы" и проблема обоснованности системы знаний о 

Вселенной. 

 

2.2.4. Эволюционная проблема в астрономии и космологии 

 Нестационарность - важнейшая черта эволюционных процессов во Вселен-

ной. Понятие эволюции в астрофизике. Основания и концептуальная структура современ-

ных астрофизических теорий. Парадоксы черных дыр. 

 Основания и концептуальная структура современных космологических тео-

рий: теории расширяющейся Вселенной А.А. Фридмана, теории горячей Вселенной Г.А. 

Гамова, инфляционной космологии, других космологических теорий. Реликтовое излуче-

ние и проблема выбора космологической теории. Релятивистские космологические моде-

ли - схематическое описание некоторых черт Метагалактики. Генезис Вселенной в ваку-

умной картине мира: физические и философские аспекты. Специфика идеалов и норм до-

казательности знаний в космологии. 

 Понятия пространства и времени, эволюции и стационарности, конечного и 

бесконечного, причинности и спонтанности в космологических теориях. "Большой взрыв" 

и понятие начального момента времени в релятивистской космологии. Понятие квантовой 

флуктуации вакуума в инфляционной космологии. 

 Термодинамический парадокс в космологии. Самоорганизующаяся Вселен-

ная. 

Мировоззренческие дискуссии вокруг эволюционных проблем в современной кос-

мологии. 

  

 

2.2.5. Человек и Вселенная 

 Научное и мировоззренческое значение коперниканской революции в астро-

номии. Проблема эквивалентности систем Птолемея и Коперника с точки зрения общей 

теории относительности: физический и философский аспекты. 

 Вселенная как "экологическая ниша" человечества. Универсальный эволю-

ционизм и проблема происхождения сознания. Человек, его жизнь и смерть в контексте 

универсального эволюционизма. Роль космических факторов в биологических и социаль-

ных процессах. 

 Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной. Проблема 

SETI (поиск внеземных цивилизаций) как междисциплинарное направление научного по-

иска. Эпистемологические основания обмена смысловой информацией между космиче-

скими цивилизациями. Мировоззренческое значение возможных контактов. 

 Антропный принцип (слабый, сильный, участия, финалистский) и принцип 

целесообразности в космологии. Понятия наблюдателя и участника в АП. Антропный 

принцип и телеологическая проблема. АП и проблема множественности вселенных. Идея 

спонтанного генезиса Вселенной в процессе самоорганизации, как одна из возможных ин-

терпретаций АП. Мировоззренческие дискуссии вокруг АП. 
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 Космос и глобальные проблемы техногенной цивилизации. Астрономия и 

перспективы космического будущего человечества. Космизм и антикосмизм: современные 

дискуссии.  

  

Рекомендуемая литература: 
1. Астрономия, методология, мировоззрение. М., 1979 

2. Астрономия и современная картина мира. М., 1996 

3. Астрономия и современная картина мира. М., 1996 

4.  Гинзбург В.Л., О науке, о себе и о других. М., 2001 

5. Дэвис. П. Суперсила.М., 1989 

6. Латыпов Н.Н.,Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, элементарные частицы и 

Вселенная. М., 2001 

7. Физика в системе культуры.М., 1996 

8. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. М., 1990 

9. Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. 

10. Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М., 1987 

 

2.3. Философские проблемы химии 
 

2.3.1.Специфика философии химии. 

 Историческое осмысление науки как существенный  компонент философ-

ских вопросов химии. Тесное взаимодействие химии с физикой, биологией, геологией и 

экологией. “Мостиковые” концептуальные построения химии, соединяющее эти науки.  

Непосредственная связь  химии с технологией и промышленностью.  

 Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные систе-

мы химических понятий и как  ступени исторического развития  химии. 

 Эволюция концептуальных систем.  

 

2.3.2. Учение об элементах как  исторически первый тип концептуальных систем, 

явившийся  теоретической основой объяснения  свойств и отличительных признаков ве-

ществ.  Античный этап учения об элементах.  Р.Бойль и научное понятие элемента. Ранние 

формы учения об элементах - теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия и кислородная 

теория  Лавуазье. Периодическая система Менделеева как завершающий этап развития 

учения об элементах. 

 

2.3.3. Структурная химия как теоретическое объяснение динамической характери-

стики вещества - его реакционной способности. Возникновение  структурных теорий в 

процессе развития  органической химии (изучение изомеров и полимеров в работах Коль-

бе, Кеккуле, Купера, Бутлерова). Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа 

структурных теорий. 

2.3.4. Кинетические теории как теории химического процесса, поставившие на по-

вестку дня исследование организации химических систем (их механизм, кинетические 

факторы, “кибернетику”). Химическая кинетика и проблема поведения химических си-

стем. Концепция самоорганизации и синергетика как основа объяснения поведения хими-

ческих систем. 

 Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации: 1) проникнове-

ние физических идей в химию, 2) построение физических и физико-химических теорий;  

3) редукция фундаментальныъ разделов химии к физике.  Редукция  теории химической 

связи  к квантовой механике. Редукция и редукционизм в химии. Редукционизм  и един-

ство знания. Гносеологический, прагматический и онтологический редукционизм. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения  приближенных ме-

тодов как  одна из центральных для философии химии.   
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Рекомендуемая литература:  
1. Азимов А. Краткая история химии. М., 1983 

2. Кембелл Дж.А. Почему происходят химические реакции. М., 1967 

3. Печенкин А.А.  Взаимодействие физики и химии (философский анализ). М., 1986 

4. Кузнецов В.И., Печенкин А.А. Концептуальные системы химии: структурные и 

кинетические теории// Вопросы философии, 1971 г., № 1  

 

2.4. Философские проблемы наук о Земле 
 

2.4.1. Философские проблемы географии 

2.4.1.1.Место географии в классификации наук и ее внутренняя структура 

 Проблема географической реальности. Онтологический статус географиче-

ских объектов и критерии реальности их существования. Зависимость этих критериев от 

применяемых познавательных средств. Место географии в генетической классификации 

наук. Место географии в классификации наук. Критика представлений о жестком делении 

наук на общественные и естественные. Представления В.И. Вернадского о делении наук 

на естественные и гуманитарные в зависимости от метода исследования. Фундаменталь-

ные различия в характере закономерностей, формулируемых естественными и обществен-

ными науками, их преломление в географии. Антропоцентрический характер географиче-

ского синтеза и проблемы страноведения. Центральное место социальной географии в си-

стеме географических наук. «Конструирование» природно-географической и социально-

географической реальности, фундаментальное сходство теоретического инструментария, 

используемого естественными и общественными науками по А. Лёшу. Значение междис-

циплинарных подходов при исследовании проблем, связанных с качеством окружающей 

среды, проблем обеспечения человечества продовольствием, минеральными и энергетиче-

скими ресурсами. Физико-географическое крыло географии и его предметная область: 

геоморфология, биогеография и география почв,  ландшафтоведение.  

 

2.4.1.2. Проблема пространства и времени в географии 

 Обыденное понимание пространства и времени и его значение в современ-

ной географии. Хорологическая концепция в географии и ее историческая роль в станов-

лении географии как фундаментальной науки. Идеи В.И. Вернадского о пространстве и 

времени как свойствах эмпирически изучаемых процессов. Характерное пространство и 

характерное время различных географических процессов. Проблема метахронности (гете-

рохронности) развития географических систем. Синергетическая революция в современ-

ной науке и ее значение для географии. Явления эквифинальности в развитии географиче-

ских объектов. Проблемы каузального и финалистского объяснения в географии. Теоре-

тическая география как наука о пространственной самоорганизации. Пространственные 

понятия и формализованные пространственные языки в географии, переход на различные 

уровни абстрагирования в ходе географического исследования. Картографическое моде-

лирование. Географические картоиды. Соотношение пространственности и территориаль-

ности в географии. 

 

2.4.1.3. Географическая среда человеческого общества 

 Введение в науку понятия «географическая среда». Его отличие от есте-

ственнонаучных понятий «ландшафтная оболочка», «географическая оболочка» и «био-

сфера». Представление о географической среде как об арене жизни человека и человече-

ства. Исторический характер географической среды и ее роль в общественном развитии. 

Формы адаптации общества к различным природным условиям. Географический детер-

минизм и географический поссибилизм. Органическая связь между географическим де-

терминизмом Ш.Л. де Монтескье и его концепцией федерализма. Географическая среда и 

географическое пространство, их влияние на социально-экономическое развитие стран и 

регионов на примере России. 
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2.4.1.4. Биосфера и ноосфера 

 Развитие представлений о биосфере от ее понимания как живой пленки Зем-

ли до трактовки биосферы как совокупности биогеоценозов. Соотношение биосферы с 

географической оболочкой и ландшафтной сферой, с литосферой и социосферой. Биосфе-

ра как закономерный этап развития Земли. Цефализация как основной ствол эволюции 

биосферы. Тупиковые ветви развития биосферы. Литосфера, гидросфера и атмосфера как 

необходимые условия возникновения биосферы. В.И.Вернадский о биосфере как сово-

купности земных оболочек, химические свойства которых определяются живым веще-

ством. Ноосфера как новая оболочка планеты, возникающая над биосферой. Различные 

трактовки ноосферы: представления о человечестве как о мощной геологической и геохи-

мической силе, радикально изменяющей биосферу и концепция ноосферы как земной 

сферы, развитие которой сознательно направляется человечеством. Современная наука о 

технических возможностях и об экологических ограничениях полного перехода биосферы 

в ноосферу. 

 

2.4.1.5. География и экология 

 География как экология человека. Анализ различных аспектов природно-

экологических и социально-экологических исследований в географии. Изучение форм и 

закономерностей адаптации географических систем к определенной совокупности при-

родных и социальных факторов. Роль географии в междисциплинарном синтезе экологи-

ческих исследований, проводимых биологическими, физико-химическими, техническими 

и социальными науками. Анализ геоэкологии как междисциплинарного научного направ-

ления, объектом которого является социальная экосфера. Географические аспекты изуче-

ния современных экологических проблем. Экологические проблемы России.   

  

 

Рекомендуемая литература: 
1.  Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-

терминологический  словарь. М, Мысль,1983. 

2.  Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. 

М.,Наука,1965. 

3.  Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000. 

4.  Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н. История географии. Смо-

ленск,СГУ,1998. 

5.  Григорьев А.А. Закономерности строения и развития географической среды. 

М.,Мысль,1966. 

6.  Лёш А. Географическое размещение хозяйства. М.: Изд-во 

7.  иностранной литературы, 1959. 

8.  Марков К.К. Избр.тр. Проблемы общей физической географии и  геоморфоло-

гии. М.,Наука,1986. 

9.  Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

М.: Прогресс, 1986. 

10.  Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Прогресс, 1979. 

11.  Харвей Д. Научное объяснение в географии. М.: Прогресс, 1987. 

 Дополнительная литература: 

      1.  Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. 

М.: Наука, 1988. 

2.  Бунге В. Теоретическая география.М.,Прогресс,1967. 

3.  Голубев Г.Н. Геоэкология.ГЕОС.М.,1999. 

4.  История и методология естественных наук. География.МГУ.,1987. 

5.  Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 

6.  Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс: 2002. 
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7.  Мильков Ф.Н. Основные проблемы физической географии. Отв. ред. 

8.  Г.И.Лазуков. М.: ВШ, 1967. 

9.  Новые идеи в географии. Вып. 1. Проблемы моделирования и 

10.  информации. М.: Прогресс, 1976. 

11.  Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической 

12.  географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. 

13.  Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.,Наука,1987. 

 

2.4.2. Философские проблемы геологии 
 

2.4.2.1. Место геологии в генетической классификации наук 

 Геологическая картина мира как отражение геологической реальности. Осо-

бенности исторического формирования картины геологической реальности. Становление 

представлений о системном характере объекта геологии. Место геологии в нелинейной 

генетической классификации наук. Ее соотношение с пограничными науками: физикой и 

химией, с одной стороны, и биологией, географией и социальными науками, с другой. 

Место геофизики и геохимии в составе геологических дисциплин. Определение места гео-

логии в генетической классификации наук – методологическая основа обоснования самой 

геологии как науки, раскрытие закономерностей ее внутреннего деления, изучения соот-

ношения законов и методов геологии с законами и методами пограничных наук. 

 

2.4.2.2. Проблема пространства и времени в геологии 

 Значение обыденного понимания пространства и времени в геологии как 

взаимного расположения геологических объектов и процессов и их последовательного 

изменения относительно шкалы нигде не существующего равномерно текущего времени. 

Возможные ошибки в определении возраста горных пород по руководящей флоре и фа-

уне. Сущность и свойства геологического пространства и времени. Наличие разновоз-

растных участков земной коры как признак существования отдельных геологических си-

стем со специфическим геологическим круговоротом вещества и специфических форм 

бытия – геологического пространства и времени. 

 

2.4.2.3. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере 

 Введение В.И.Вернадским в научную литературу особого геохимического 

принципа  выделения земных оболочек по основной геологической силе, влияющей на 

химический состав земных оболочек и на миграцию химических элементов. 

В.И.Вернадский о биосфере Земли  как совокупности верхних слоев литосферы, образо-

ванных органическими осадками, гидросферы, химический состав которой во многом за-

висит от деятельности живых организмов, тропосферы, кислород которой вторичного 

происхождения и самого «живого вещества». Зарождение внутри биосферы человечества, 

которое на основе науки и техники переделывает биосферу в ноосферу. Существующие 

границы биосферы: невозможность существования живого при высоких давлениях и тем-

пературе внутри земной коры и низком давлении и температуре в высоких слоях атмосфе-

ры, при жестком космическом излучении. В.И.Вернадский о переходе биосферы в но-

осферу. Ноосфера как высший этап развития биосферы. Анализ экологических послед-

ствий полного перехода биосферы в ноосферу. 

 

2.4.2.4. Геология и экология 

 Различное понимание геологической среды  и ее роли в жизни общества. 

Соотношение понятий «геологическая среда» и «географическая среда человеческого об-

щества». Соотношении социосферы и экосферы. Объект и предмет геоэкологии. Геоэко-

логия, ее содержание и логическая структура. Определение объекта и предмета экологи-

ческой геологии. Экологические функции литосферы. Задачи экологической геологии в 

обосновании управления экологической обстановкой.  
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Рекомендуемая литература:  
1.  Высоцкий Б.П. Проблемы истории и методологии геологических наук. 

М.Недра.1977. 

2.  Жизнь Земли. Сборник музея землеведения МГУ,№1,МГУ,1961. 

3.  Зубков И.Ф.Проблема геологической формы движения материи.М.,Наука,  1979. 

4.  Круть И.В.Исследование оснований теоретической геологии. М.,Наука,1973. 

5.  Клубов С.В.,Прозоров Л.Л. Геоэкология: история, понятия, современное состоя-

ние. М.,1993. 

6.  Куражковская Е.А.,Фурманов Г.Л. Философские проблемы геологии.МГУ.1975. 

7.  Хаин В.Е.,Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. МГУ,1997. 

8.  Щербаков А.С. Философские вопросы геологии. М.,Геологический ф-т.1999. 

9.  Теория и методология экологической геологии. Под ред В.Т.Трофимова.  

МГУ,1997. 

10.  Экологические функции литосферы. Под ред В.Т.Трофимова.  МГУ,2000. 

 Дополнительная литература: 

1.  Взаимодействие наук при изучении Земли. М.,АН СССР,1963. 

2.  Комаров В.Н. Философские вопросы науки о Земле. Казанский ун-т,1974. 

3.  Зубков И.Ф. От планетологии к геологии. М., Росс. ун-т Дружбы народов,2000 

4.  Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. МГУ.,1991. 

5.  Принцип развития и историзма в геологии и палеобиологии. Отв.ред. Дубатолов 

В.Н., Москаленко А.Т. Новосибирск «Наука»,1990. 

 

 

 

 

 

Часть II (2) Современные философские проблемы техники и техниче-

ских наук 
  

1. Философские  проблемы  техники 
 

1.1. Философия техники и методология технических наук 

 Специфика философского осмысления техники и технических наук. Пред-

мет, основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии 

науки и философии техники. 

 Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и 

«нетехническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность,  

техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и прак-

тика, исследование и проектирование. 

 Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспек-

тивы и границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика тех-

ники. 

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, техни-

ческие науки и системотехника. 

 Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исто-

рического и методологического рассмотрения; особенности методологии технических 

наук и методологии проектирования. 

 

1.2. Техника как предмет исследования естествознания  

 Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и тех-

ника, «естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники 
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в становлении классического математизированного и экспериментального естествознания 

и в современном неклассическом 

 

1.3. Естественные и технические науки  

 Специфика технических наук, их отношение к естественным и обществен-

ным наукам и математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. 

Основные типы технических наук. 

 Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических 

науках, особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - 

техническая теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы фор-

мирования; концептуальный и математический аппарат, особенности идеальных объектов 

технической теории. Абстрактно-теоретические – частные и общие - схемы технической 

теории; функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, роль инженер-

ной практики и проектирования, конструктивно-технические и практико-методические 

знания). 

 Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-

технической дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинар-

ные, проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

 

1.4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин  

 Различия современных и классических научно-технических дисциплин; 

природа и сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Па-

раллели между неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) 

научно-техническими дисциплинами. 

 Особенности теоретических исследований в современных научно-

технических дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный 

теоретический синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пу-

ти математизации науки за счет применения информационных и компьютерных техноло-

гий, размывание границ между исследованием и проектированием, формирование нового 

образа науки и норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль ме-

тодологии социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-

гуманитарных знаний в сфере техники. 

 Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Систем-

ные исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и со-

циотехнического проектирования, возможность и опасность социального проектирования. 

  

1.5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

 Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения ин-

новаций. 

 Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических 

и других последствий техники; социальная оценка техники как область исследования си-

стемного анализа и как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинар-

ность, рефлексивность и проектная направленность исследований последствий техники. 

 Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды ответ-

ственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, тех-

ническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы гума-

низации и экологизации современной техники. 

 Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных 

проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на 

предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической 

политики; их соотношение с социальной оценкой техники. 
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 Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 

устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и 

сценарный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия 

научно-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость при-

нятия решений в условиях неполного знания; эксперты и общественность - право граждан 

на участие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-технической 

политики государства.  

  

Рекомендуемая литература:  
1.  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М.: ИНФРА-

М, 2000 

2.  Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое разви-

тие. М.: Прогресс-Традиция, 2000 

3.  Иванов Б.И., Чешев В.В. Становление и развитие технических наук. Л.: Наука, 

1977 

4.  Ленк Х. Размышления о современной технике. М.: Аспект Пресс, 1996 

5.  Митчам К. Что такое философия техники? М.: Аспект Пресс, 1995 

6.  Розин В.М. Специфика и формирование естественных, технических и гумани-

тарных наук. Красноярск, 1989 

7.  Горохов В.Г.. Основы философии техники и технических наук. М.: Гардарика, 

2007 

8.  Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989 

9.  Чешев В.В. Технические науки как объект методологического анализа. Томск: 

Изд-во Томского ун-та, 1981 

Дополнительная литература: 
1.  Горохов В.Г. Русский инженер и философ техники Петр Климентьевич Энгель-

мейер (1855-1941). М.: Наука, 1997 

2.  Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998 

3.  Козлов Б.И. Возникновение и развитие технических наук. Опыт историко-

теоретического исследования. Л.: Наука, 1988. 

4.  Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Гарда-

рика, 1996 

5.  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной ци-

вилизации. М.: ИФРАН, 1994  

 

2. Философские проблемы информатики 
 

2.1. История становления информатики как междисциплинарного направления во 

второй половине ХХ века. 

 Теория информации К.Шеннона.  Кибернетика Норберта Винера, Росса 

Эшби. Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон Неймана, 

Грегори Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта,Уолтера Питтса, Стаффорда Бира.  

Общая теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппорта. 

 Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая 

эпистемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический подход в 

информатике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. Информатика в контексте 

постнеклассической науки и представлений о развивающихся человекомерных  системах. 

  

2.2. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством компьютер-

ной техники 

 Моделирование и вычислительный эксперимент как интеллектуальное ядро 

информатики. Конструктивная природа информатики и ее синергетический коэволюцион-
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ный смысл. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике, нейрокомпь-

ютинг, процессоры  Хопфилда,  Гроссберга, аналогия между мышлением и распознавани-

ем образов. 

 Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая. 

Проблема реальности в информатике. Виртуальная реальность. Понятие информационно-

коммуникативной реальности как междисциплинарный интегративный концепт. 

  

2.3. Интернет как  метафора глобального мозга 

 Понятие киберпространства  ИНТЕРНЕТ и его философское значение. Си-

нергетическая парадигма  «порядка и хаоса» в ИНТЕРНЕТ. Наблюдаемость, фракталь-

ность, диалог.  Феномен зависимости от Интернета. Интернет как инструмент новых со-

циальных технологий. 

 Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21 века и как 

глобальная среда непрерывного образования. 

  

2.4. Эпистемологическое содержание компьютерной революции 

 Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 

эпистемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллектуальной 

собственности. Технологический подход к исследованию знания. Проблема искусственно-

го интеллекта и ее эволюция. 

 

2.5.  Социальная  информатика 

 Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэ-

ля Кастельса. Происхождение  информационных обществ. Синергетический подход к 

проблемам социальной информатики. Информационная динамика организаций в обще-

стве. Сетевое общество и задачи социальной информатики. Проблема личности в инфор-

мационном обществе. Современные психотехнологии и психотерапевтические практики 

консультирования  как составная часть современной социогуманитарной информатики. 

 

Рекомендуемая литература:  
1.  Степин В.С. Теоретическое знание. М, 2000. 

2.  Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. 

3.  Турчин В.Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. М., 2000. 

4.  Винер Н. Кибернетика и общество., М. 1980 

5.  Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ, М. 1993 

6.  Бриллюэн Л. Наука и теория информации.М.,1959 

7.  Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М., 2002 

8.  Аршинов В.И Синергетика как феномен постнеклассической науки. М.,1999 

9.  Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы тенденции разви-

тия. М., 1999 г. 

10.  Гуманитарные исследования в ИНТЕРНЕТЕ. Под ред. А.Е. Войс- кунского. 

М.,2000. 

11.  Хакен Г. Принципы работы головного мозга: Синергетический подход к актив-

ности мозга, поведению и когнитивной деятельности. М., 2001 

12.  Кастельс Э. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. 

М.,2001. 

 Дополнительная литература: 

1.  Лепский В.Е. Рапуто А.Г.Моделирование и поддержка сообществ в Интернет. 

М.,1999 

2.  Астафьева О.Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных 

процессов: возможности и пределы. М.,2002. 

3.  Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Основы социальной информатики (пилотный курс 

лекций). Томск, 2000 
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4.  Тарасов В.  От мультиагентных систем к интеллектуальным организациям: фи-

лософия, психология, информатика. М., 2002. 

  

  

Часть II (3) Современные философские проблемы социально-

гуманитарных наук 
  

1.1. Общетеоретические подходы  

 Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний 

об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, 

Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории 

и человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпири-

ческие сведения и историко-логические реконструкции.  

 Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного 

знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании 

относительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от соци-

ального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как 

феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст 

применения социального знания и смены его парадигм. 

 

1.2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания  

 Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трак-

товки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни 

как объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, из-

менчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в не-

классической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

 Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. Возмож-

ность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина 

мира в социально-гуманитарных науках. 

  

1.3. Субъект социально-гуманитарного познания  

 Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность созна-

ния субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личност-

ное неявное знание субъекта.   

 Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект по-

знания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпре-

тации и «предрассудков» (Гадамер)в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

 

1.4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании  

 И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в 

науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности 

СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в соци-

альном исследовании.    

 Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненауч-

ные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

  

1.5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре  

 Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультур-

ное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская ан-
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тропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведе-

ний. История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, нико-

гда не завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

  

1.6. Время, пространство, хронотоп в социальном  и гуманитарном знании  

 Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление кате-

горий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение поня-

тия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

  

1.7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы  

 Рождение  знания  в  процессе  взаимодействия  «коммуницирующих инди-

видов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Науч-

ные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуника-

тивной природы познания.  

 Моральная ответственность ученого за введение конвенций. Индоктринация 

— внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий 

коммуникативности науки. 

 

1.8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках  

 Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассиче-

ская концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема ис-

тины в свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

 

1.9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках  

 Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа 

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

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логиче-

ских операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, 

языку и истории.  

 Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как осо-

бая реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация 

как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - обще-

научный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исто-

рической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. 

Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, культурологии. 

  

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

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроен-

ность" субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, ла-

тентный характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктив-

ная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - 
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обязательные компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процес-

сов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и по-

нимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и зна-

ния. Совместное рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской фи-

лософии. "Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).  

  

1.11. Основные исследовательские программы СГН  

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатура-

листической исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая 

исследовательские программы в социологии, исторической, экономической и юридиче-

ской науках, психологии, филологии, культурологии. 

  

1.12. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки  

 Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по 

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

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

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

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

  

1.13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций  

 Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисци-

плинарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в 

XIX веке. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление 

новых областей исследования.  

 Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережа-

ющих социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения со-

циальных рисков.  

  

Рекомендуемая литература:  
1.  Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч. в 7-ми т. 

Т. 5. М., 1996. 

2.  Валлерштейн И. Анализ мировых систем: современное системное видение ми-

рового сообщества//Социология на пороге XXI века. Новые направления исследования. 

М., 1998. 

3.  Вебер М. Смысл "свободы от оценки" в социологической и экономической 

науке // Он же. Избр. произведения. М., 1990. 

4.  Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

5.  Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. 

6.  Культура: теории и проблемы. М., 1995. 

7.  Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 

8.  Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М., 

1990. 

9.  Маннгейм К. Очерки социологии знания. Теория познания - Мировоззрение - 

Историзм. М. 1998. 

10.  Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 

11.  Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 

12.  Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. 

13.  Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об 

основных формах общественного поведения и морали. Спб. 1999. 

14.  Социальное знание и социальные изменения. Отв. Ред. В.Г.Федотова. М., 2001. 
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15.  Степин В.С. Научное знание и ценности техногенной цивилизации//Вопросы 

философии. 1989. № 10. 

16.  Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. 

 Дополнительная литература: 

1.  Бек У. Общество риска. М., 2000. 

2.  Бергер П., Лукман Н. Социальное конструирование реальности.  Трактат по со-

циологии знания. М., 1995. 

3.  Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997. 

4.  Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М., 

1990. 

5.  Розов Н.С. Философия и теория истории. М. 2002. 

6.  Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 

 

 

Часть III Выполнение письменной работы по истории науки 
 

1.1. Данная Программа представляет собой общую для всех научных специально-

стей базовую часть кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия 

науки», обязательный для каждого соискателя учёной степени кандидата наук единый ми-

нимум требований к уровню знаний в философии избранной им области научной деятель-

ности. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдают аспиранты всех спе-

циальностей в соответствии с шифром и наименованием своей специальности, равно как и 

реферат по истории науки выполняется по своей специальности и в соответствии с темой 

своего диссертационного исследования. 

 

 

 

 

1.2. Требования к реферату. 

 Реферат по истории науки должен представлять собой учебную научную ра-

боту объёмом примерно в 1 печатный лист (16 страниц на принтере, бумага формата А-4, 

кегль 14) с оформлением научного аппарата по издательскому стандарту, а именно: 

-    план работы; 

- аннотация (краткая характеристика темы); 

- тема работы определяется специальностью аспиранта или соискателя и согласо-

вывается с научным руководителем.  

 Содержание работы определяется темой диссертационного исследования и 

должно раскрывать такие пункты «Введения» в тексте диссертации, как: 1) степень разра-

ботанности проблемы (характеристика и оценка вклада предшественников); 2) база источ-

ников в процессе разработки проблемы (характеристика и критический анализ работ аль-

тернативных исследователей); 3) методологическая база исследования (нормативные тео-

ретические модели, эмпирические пути и средства решения поставленных в диссертации 

задач); 

- соблюдение библиографического стандарта, а именно: точное (!) цитирование 

источников в тексте, оформленное сносками с точным (!) адресом (статья, книга, страни-

ца); примечания допускаются как постранично, так и по всему тексту, отдельным списком 

или же по списку литературы; 

- список использованной литературы; 

- рецензия научного руководителя с констатирующей формулировкой: «Рекомен-

дую в качестве письменной работы по Программе экзамена кандидатского минимума “Ис-

тория и философия науки”»; 



 25 

- текст должен быть сброшюрован (включая рецензию), скрепки заклеены полосой 

бумаги; 

- рукописные работы не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Оформление титульного листа реферата:  (образец). 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» 

 

Кафедра философии 

 

 

 

 

 

САРКЕНОВ Дамир Оралбаевич 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ НАУКИ 
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Реферат по специальности 05.13.01 - «Системный анализ,  

управление и обработка информации»   

к экзамену кандидатского минимума по дисциплине 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

 доктор технических наук, 

 профессор А.А. ВОЕВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСИБИРСК 

2011  

 

2. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Учение о стихиях: Фалес, Гераклит. 

2. Учение об атомах: Демокрит, Эпикур. 

3. Учение о бытии: Парменид, Зенон. 

4. Учение о числах: Пифагор. 

5. Диалектика Сократа как поиск истины. 

6. Учение об идеях: Платон. 

7. Метафизика Аристотеля. 

8. Теоцентризм Августина. 

9. Схоластика Фомы Аквинского. 

10. Пантеизм Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

11. Английский эмпиризм ХУП века: Ф.Бэкон, Т.Гоббс. 

12. Европейский рационализм ХУП века: Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц. 

13. Сенсуализм Дж.Локка. 

14. Субъективный идеализм Дж.Беркли, скептицизм Д.Юма. 

15. Энциклопедисты: П.-А.Гольбах, Д.Дидро, Ж.Ламетри. 

16. Социальная философия Ш.Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж.Руссо. 

17. Априоризм И.Канта, идеализм И.Фихте и Ф.Шеллинга. 

18. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. 

19. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

20. Научная философия марксизма. 

21. Позитивизм как философия науки: от О.Конта к Т.Куну. 
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22. Психоанализ: от З.Фрейда к Э.Фромму. 

23. Экзистенциализм и критика рациональности: К.Ясперс, Ж.-П.Сартр. 

24. Философия техники: М.Хайдеггер, Х.Ортега-и-Гассет. 

25. Философская антропология М.Шелера. 

26. Античная физика: Фалес, Демокрит, Аристотель. 

27. Античная математика: Пифагор, Евклид. 

28. Античная космология: Пифагор, Птолемей. 

29. Античная методология: диалектика Гераклита и логика Аристотеля. 

30. Античная политология: Платон и Аристотель о государстве. 

31. Концепция времени и истории у Аврелия Августина.  

32. Алхимия и астрология в средневековой науке. 

33. Учение о причинах у Фомы Аквинского. 

34. Гелиоцентризм Н.Коперника, идея множественности миров Дж.Бруно. 

35. Синтез физики и математики в опытах Г.Галилея. 

36. Аналитическая геометрия Р.Декарта. 

37. “Натуральная философия” И.Ньютона, “небесные законы” И.Кеплера.   

38. Математический анализ И.Ньютона и Г.Лейбница. 

39. “Небулярная теория” И.Канта - Ф.Лапласа, теория биологической эволюции    

         Ч.Дарвина. 

40. Классическое естествознание XIX века.   

41. Научное становление истории и обществоведения в XIX веке. 

42. Классические теории в экономической и политической науках. 

43. Переход к неклассической парадигме науки на рубеже XIX - XX веков. 

44.   Философский смысл теории относительности А.Эйнштейна. 

45. Философский смысл квантовой механики: Н.Бор и другие. 

46. Философский смысл общей теории систем Л. фон Берталанфи. 

47. Философский смысл теории ноосферы В.Вернадского. 

48. Мировоззренческое значение эволюционной космологии Э.Хаббла. 

 

49. Философский смысл кибернетики Н.Винера. 

50. Философский смысл синергетики И.Пригожина. 

  

3. Основная литература 

 

Допускается в процессе подготовки к экзамену пользоваться любым учебником, 

соответствующим Государственному образовательному стандарту  

Индекс ГСЭ. Ф. 10 «ФИЛОСОФИЯ». 

Предпочтительно использование учебника НГТУ: 

Ф 561 

1. Философия : Учеб. для студентов технических вузов / Ответ. ред. В.В. Крюков.- 

2-е перераб. и доп. изд.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.- 308 с. (Серия «Учебники 

НГТУ»). ISBN 5-7782-0743-3 

2. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Концепции современного естествознания.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 317 с. 

3. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания.- М.: ЮНИТИ, 2007.- 

287 с. 

 

4. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, П.В., Панин, А.В. Хрестоматия по философии.- М.: Проспект, 

1997. 

2. Бромлей, Ю.В., Подольный, Р.Г. Создано человечеством.- М.: Политиздат, 

1984. 



 28 

3. История философии (Россия – Запад – Восток). В 3 Кн.- М., 1995, 1996. 

4. Концепции современного естествознания: Сер. «Учебники и учебные посо-

бия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 

5. Кохановский, В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших 

учебных заведений.- Ростов н/Д, «Феникс», 1999. 

6. Краткая история философии.- М.: Олимп, 1996. 

7. Лосский, Н.О. История русской философии.- М.: Сов.писатель, 1991. 

8. Мир философии. Хрестоматия. В 2х Ч.- М.: Политиздат, 1990. 

9. Радугин, А.А. Философия. Курс лекций.- М.: Центр, 1997. 

10. Рассел, Б. История Западной философии.- Новосибирск: НГУ, 1997. 

11. Реале, Дж., Антисери, Д. История философии от истоков до наших дней.- 

СПб., 1994. 

12. Рус, Я. История философии в кратком изложении.- М., 1991. 

13. Соврменная Западная философия: словарь.- М.: Политиздат, 1991. 

14. Черникова, И.В. Философия и история науки: Учебное пособие.- Томск: 

Изд-во НТЛ, 2001. 

15. Черняков, А.А. Развитие понятия «техника» (историко-философский и ме-

тодологический анализ).- Новосибирск: Изд-во СибГУПСа, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201   - 201    учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  
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Заведующий  

кафедрой философии                                                                                   В.В. Крю-

ков  

                                                                                                                   «___»  _______  

201    г.         

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра философии 

 

Паспорт экзамена  

по дисциплине «История и философия науки (модуль)», 2 семестр 

 

1. Методика оценки 

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. Билет формируется по следующему 

правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1-19, второй вопрос из диапазона 

вопросов 20-39 (список вопросов приведен ниже). В ходе экзамена преподаватель вправе 

задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

Форма экзаменационного билета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФЭН 

 

Билет  № _____ 

к экзамену по дисциплине «История и философия науки (модуль)» 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             должность, ФИО       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример теста для экзамена 

Вопрос № 1. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 

системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. 

Вопрос № 2. Механика Средневековья и Возрождения. 

 

2. Критерии оценки 
• Ответ на экзаменационный билет (тест) считается неудовлетворительным, если студент 

при ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать 

причинно-следственные связи явлений,  

оценка составляет 0-49 баллов. 



• Ответ на экзаменационный билет (тест) засчитывается на пороговом уровне, если 

студент при ответе на вопросы дает определение основных понятий, может показать 

причинно-следственные связи явлений,  

оценка составляет 50-72 баллов. 

• Ответ на экзаменационный билет (тест) билет засчитывается на базовом уровне, если 

студент при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает 

характеристику процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может 

представить качественные характеристики процессов,  

оценка составляет 73-86 баллов. 

• Ответ на экзаменационный билет (тест) билет засчитывается на продвинутом уровне, 

если студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит 

комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен 

представить количественные характеристики определенных процессов, приводит 

конкретные примеры из практики,  

оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине экзаменационные баллы учитываются в соответствии с 

правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе 

дисциплины. 

 

4. Вопросы к экзамену по дисциплине «История и философия науки (модуль)» 

1. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. 

2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

3. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. 

4. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

5. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. 

6. 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). 

7. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

8. 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. 

9. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. 

10. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

11. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 



трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

12. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

13. Философские проблемы  техники. Философия техники и методология 

технических наук. 

14. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и 

технические науки. 

15. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

16. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

17. Философские проблемы информатики. История становления информатики 

как междисциплинарного направления во второй половине ХХ века. 

18. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации 

посредством компьютерной техники. 

19. Интернет как  метафора глобального мозга. Эпистемологическое 

содержание компьютерной революции 

20. Социальная  информатика. 

21. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

22. Технические знания в Средние века (V-ХIV вв.) 

23. Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. 

24. Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

25. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

26. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества 
(вторая половина ХIХ-ХХ вв.) 

27. Механика в античности 

28. Механика Средневековья и Возрождения 
29. Механика Нового Времени 

30. Механика в XIX-ХХ вв. 

31. Методологические проблемы информатики. Информатика в системе наук. 

32. Историческое осмысление. Информационное общество - история концепции и 
становления. 

33. Информационная безопасность - история проблемы и ее решение. 

34. Информатика и образование - историзм и современность. 

35. История доэлектронной информатики. Механические и электромеханические 
устройства и машины. 

36. Зарождение электронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 
программирования 

37. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие 
технологических основ информатики. 

38. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. 

39. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра философии 

 

Паспорт  

расчетно-графического задания (работы) 

по дисциплине «История и философия науки (модуль)», 2 семестр 

1. Методика оценки 

В рамках расчетно-графического задания (работы) по дисциплине студенты пишут 

реферат по одной из тем курса «История и философия науки». 

Реферат выполняется в объеме от 25 до 40 машинописных страниц с полями 3 см. с 

левого края, 1,5 см. с правого края, по 2 см. сверху и снизу листа. Выравнивание по 

ширине. Интервал – 1,5, кегль – 14, шрифт – TimesNewRoman, отступ абзаца – 1 см. 

При выполнении расчетно-графического задания (работы) студенты должны 

показать, что имеют необходимые теоретические и практические знания по курсу 

«История и философия науки», продемонстрировать соответствующий уровень владения 

основами научной методологии, продемонстрировать наличие самостоятельного 

исследовательского мышления. 

Структура реферата: 

• Содержание. 

• Аннотация (3-4 абзаца). 

• Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее 

актуальность, очертить область исследования, объект и предмет исследования, основные 

цели и задачи исследования. 

• Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой 

проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследования, в котором дается 

характеристика степени разработанности проблемы и авторская аналитическая оценка 

основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала не должно 

ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также 

должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение 

собственной точки зрения на возможные пути ее решения. 

• Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются методы дальнейшего 

исследования, а также предполагаемые научные результаты. 

• Список использованной литературы (не меньше 15 источников) в алфавитном порядке, 

оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использованной 

литературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том 

числе статьи, опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет. 

• Приложение (при необходимости). 

 

 Оценивается умение употреблять базовые философские категории и понятия, применять 

общенаучные методы исследования, понимать отличие научного подхода от ненаучного, 

аргументировано выстраивать доказательства, логику понимания актуальных профессиональных и 

нравственных проблем. 

2. Критерии оценки 

• Работа считается не выполненной, если уровень реферата не отвечает большинству 
основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы 
могут носить существенный характер, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, оценка составляет 0-49 баллов. 

• Работа считается выполненной на пороговом уровне, если уровень реферата отвечает 



большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, оценка составляет 50-72 
баллов. 

• Работа считается выполненной на базовом уровне, если уровень реферата отвечает всем 
основным требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, оценка составляет 73-86 баллов. 

• Работа считается выполненной на продвинутом уровне, если уровень реферата отвечает 
всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине баллы за РГЗ(Р) учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.  

4. Примерный перечень тем РГЗ(Р) 

1. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. 

2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

3. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. 

4. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

5. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. 

6. 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). 

7. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

8. 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. 

9. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. 

10. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

11. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

12. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

13. Философские проблемы  техники. Философия техники и методология 

технических наук. 



14. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и 

технические науки. 

15. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

16. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

17. Философские проблемы информатики. История становления информатики 

как междисциплинарного направления во второй половине ХХ века. 

18. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации 

посредством компьютерной техники. 

19. Интернет как  метафора глобального мозга. Эпистемологическое 

содержание компьютерной революции 

20. Социальная  информатика. 

21. Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

22. Технические знания в Средние века (V-ХIV вв.) 

23. Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. 

24. Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVI вв.). 

25. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

26. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества 
(вторая половина ХIХ-ХХ вв.) 

27. Механика в античности 

28. Механика Средневековья и Возрождения 

29. Механика Нового Времени 

30. Механика в XIX-ХХ вв. 

31. Методологические проблемы информатики. Информатика в системе наук. 

32. Историческое осмысление. Информационное общество - история концепции и 
становления. 

33. Информационная безопасность - история проблемы и ее решение. 

34. Информатика и образование - историзм и современность. 

35. История доэлектронной информатики. Механические и электромеханические 
устройства и машины. 

36. Зарождение электронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 
программирования 

37. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие 
технологических основ информатики. 

38. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. 

39. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 

 


