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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является освоение 

аспирантами философии и методологии научного познания в широком социокультурном 

контексте и историческом развитии. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- механизмы и основные этапы исторического развития науки; 

- теоретическое содержание философии науки в объеме данной программы; 

Уметь:  
- применять полученные философские знания к анализу конкретных теоретических 

и практических проблем науки; 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

Владеть: 

- навыками диалектического способа мышления, ориентирующего научно-

исследовательский поиск на объективность анализа и новизну, на познание через 

противоречия и выявление существенного в изучаемых явлениях; 

- навыками проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Региональная и 

отраслевая  экономика.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, которые они получили в процессе изучения дисциплин: «Логика и методология 

научного исследования». 

В свою очередь, дисциплина «История и философия науки» представляет собой 

методологическую базу для дисциплин: «Педагогика и психология высшей школы». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа, из 

расчета 1 з.е. = 36 часов. 

К
у
р
с 

 

С
ем

е
ст

р
  

Т
р
уд

о
ем

ко
ст

ь
 в

 З
Е

Т
  

О
б

щ
ая

 т
р
уд

о
ем

ко
ст

ь
 

(ч
ас

.)
  

Контактная 

работа  

В
се

го
 к

о
н

та
к
тн

ы
х
  

ч
ас

о
в
  

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
 

  

Кол-

во 

часов 

на 

СРС  

К
у
р
со

в
ы

е 
р

аб
о
ты

  

Кол-во 

часов на 

контроль  

Форма 

контроля  
ЛК  ПР  ЛБ  

1 1 2 72 14 10 - 24 
 

48 - - - 

1 2 2 72 14 10 
 

24 
 

39 - 9 
Экзамен, 

реферат 

Итого: 4 144 28 20 - 48 
 

87 - 9 
Экзамен, 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 
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ЛК ПР ЛБ 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1 
Предмет и основные концепции 

современной философии науки 
1 2 - 3 - 6 - 

2 
Наука в культуре современной 

цивилизации 
1  - - 1 - 6 - 

3 

Возникновение науки и основные 

стадии исторической эволюции 

науки 

2 2 - 4 - 6 - 

4 Структура научного знания 2 2 - 4 - 6 - 

5 
Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 
2  - - 2 - 6 - 

6 

Научные традиции и научные 

революции. Типы научной 

рациональности 

2 2 - 4 - 6 - 

7 

Особенности современного этапа 

развития науки.  

Перспективы научно-технического 

прогресса 

2 2 - 4 - 6 - 



8 Наука как социальный институт 2 - - 2 - 6 - 

 Итого за 1 раздел 14 10 - 24 - 48 - 

Раздел 2. Философские проблемы социально-экономических наук 

1 

Специфика субъекта, объекта и 

предмета социально-

экономических наук. 

2 2 - 4 - 8 - 

2 

Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном 

познании 

2 2 - 4 - 8 - 

3 

Коммуникативность в науках об 

обществе и культуре: 

методологические следствия и 

императивы 

2 2 - 4 - 8 - 

4 

Проблема истинности и 

рациональности в социально-

гуманитарных науках 

4 2 - 6 - 8 - 

5 

Основные исследовательские 

программы социально-

гуманитарных наук 

4 2 - 6 - 7 - 

 Итого за 2 раздел 14 10 - 24 - 39  

 Реферат        

 Экзамен       9 

 Всего за 1 и 2 разделы 28 20 - 48 - 87 9 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Наука как особый вид познавательной деятельности, социальный институт, 

производительная и социальная сила общества. Основные этапы развития науки. 

Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в 

его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. Философия 

науки как самостоятельная философская дисциплина, основные этапы ее становления и 

развития (позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). 

Эволюция подходов к анализу науки. 

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. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Основные проблемы философии науки XX в. 

 

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 

обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 

 



3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в 

изменении созерцательной позиции ученого: человек — творец с маленькой буквы; 

манипуляция с природными объектами — алхимия, астрология, магия. Западная и 

восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая 

роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

 

4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

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

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

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

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

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. Логика и 

методология науки. Методы научного познания и их классификация. 

 

 

 



5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 

логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

оснований науки под влиянием новых теорий.  Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, 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 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Динамика развития научного знания в контексте основных категорий и законов 

диалектики. Концепция динамики научного знания, научных традиций и научных 

революций Т. Куна. Этапы развития науки. Критическая оценка концепции 

несоизмеримости научных парадигм представителями философии и науки. Научные 

традиции как предпосылка и основание развития научного знания. 

 

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

прогресса 

Современные представления о материи. Классическое, неклассическое и 

постнеклассическое понимание энергии и информации, их взаимосвязь. Изменение 

представлений о пространстве и времени в ходе развития научного познания. Основные 

идеи в понимании мышления и сознания в эволюционной эпистемологии. Основные 

подходы к пониманию сознания в аналитической философии XX в. (физикализм, 

функционализм, информационный подход). Актуальные проблемы моделирования 

познавательных способностей человека в искусственном интеллекте. 

 

8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое раз-

витие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 



Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 

 

Раздел 2. Философские проблемы социально-экономических наук 

1. Специфика субъекта, объекта и предмета социально-экономических наук 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

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

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественно-научного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманита-

ризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в социально-экономических науках. Научная картина 

мира в социально-экономических науках. Роль и значение философии Д. Вико и В. 

Дильтея как основоположников гуманитарной парадигмы научного познания. 

Гуманитарная парадигма научного познания XX в. как переход от познания мира природы 

к миру жизни в философии Ф. Ницше, Э. Гуссерля, Э. Шеллера, М. Хайдеггера, Х.-Г. 

Гадамера. Современная, нетрадиционная теория познания о специфике научности, 

теоретичности, всеобщности естественнонаучного и гуманитарного познания. 

Интерпретация специфики гуманитарного познания в постструктурализме и 

постмодернизме (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко). 

 

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

Классический подход к пониманию субъекта познания как абстрактного, 

безотносительного к социокультурным и ценностным ориентирам. 

Формирование неклассического и постнеклассического подходов к пониманию 

субъекта научного познания как целостного, ценностно и социокультурно 

ориентированного. 

Основные проблемы антропологии в контексте постнеклассического этапа науки – 

понимания сущности человека, императивов его поведения, смысла жизни. 

Понятие ценностей, их классификация (витальные, материальные, социально-

экономические,  политические, духовные), их роль и значение в понимании места науки, 

ученого в решении глобальных проблем развития общества и будущего человечества. 

 

3. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы 

Основные подходы к пониманию соотношения мышления и языка  в истории 

философии и науке.  

Постановка проблем языка как инструмента научного познания в аналитической 

философии XX в.  

Основные подходы к пониманию языка в герменевтике М. Хайдеггера, Х.-Г. 

Гадамера, К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса. 

Соотношение естественного и научного языка. Интерсубъективный характер языка 

науки. Проблема моделирования естественного языка в искусственном. 

 

4. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках  

Рациональность как феномен познания и деятельности. Исторические типы 

рациональности. Формально-логическая, рассудочная и диалектическая рациональность. 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая рациональность. 

 

 

 



5. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук  

Методология как учение о формах и методах, способах изучения объекта 

исследования. Основные принципы, категории и законы диалектического метода 

познания. Герменевтика как наука о понимании, интерпретации и толковании текстов, ее 

основные принципы. Системно-структурный и синергетический методы исследования и 

сложноорганизованных объектов и систем различных типов и классов.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Основная литература 

1. Митрошенков О.А. История и философия науки: учебник для вузов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. С. 54-69. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/E150B85E-AF10-4BEC-9980-F86E522E86C8/istoriya-i-filosofiya-nauki 

2. Рузавин Г. И. Философия и методология науки: Юнити-Дана, 2015. С. 5-10. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114561&sr=1  

3. Яшин Б. Л. Философия науки. Курс лекций: учебное пособие. - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 128-177. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480084&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учебник. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 35-36. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/864AE1EA-F0A5-4762-AD7D-DE431038FDDA/istoriya-filosofiya-i-

metodologiya-nauki-i-tehniki 

2. Ерохин А.М. Философия и методология науки: учебное пособие. -

Ставрополь: СКФУ, 2017. С. 7-63. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483713&sr=1  

3. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. С. 109-128. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/96CAA82F-C430-46E9-

B517-257F5DA6567A/filosofiya-nauki 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
В образовательном процессе используются: 

 специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучениями, служащими для представления информации 

большой аудитории); 

 помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета); 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  
1. Microsoft  Office 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  
1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

https://biblio-online.ru/viewer/E150B85E-AF10-4BEC-9980-F86E522E86C8/istoriya-i-filosofiya-nauki
https://biblio-online.ru/viewer/E150B85E-AF10-4BEC-9980-F86E522E86C8/istoriya-i-filosofiya-nauki
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32423
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=424
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114561&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54421
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480084&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/864AE1EA-F0A5-4762-AD7D-DE431038FDDA/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-nauki-i-tehniki
https://biblio-online.ru/viewer/864AE1EA-F0A5-4762-AD7D-DE431038FDDA/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-nauki-i-tehniki
https://biblio-online.ru/viewer/864AE1EA-F0A5-4762-AD7D-DE431038FDDA/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-nauki-i-tehniki
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483713&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/96CAA82F-C430-46E9-B517-257F5DA6567A/filosofiya-nauki
https://biblio-online.ru/viewer/96CAA82F-C430-46E9-B517-257F5DA6567A/filosofiya-nauki
https://e.lanbook.com/


доступа: https://biblio-online.ru/; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

2. Электронная база данных Scopus  

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS  

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс. – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». – Режим 

доступа:  http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ  
Не предусмотрены. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося.  

 

https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

