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ПРОГРАММА - МИНИМУМ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

по курсу  «История и философия науки»  

 

 

Введение 

 

Настоящая программа кандидатского экзамена по курсу «История и философия 

науки» предназначена для аспирантов и соискателей всех научных специальностей. Сдача 

кандидатского экзамена осуществляется на основании курса «История и философия 

науки». 

Курс представляет собой введение в общую проблематику философии и истории 

науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в её историческом 

развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной 

цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Курс 

ориентирован на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе её развития, и на получение представления о 

тенденциях исторического развития науки. 

Программа кандидатского экзамена включает в себя три тематических блока: 

«Понятие научного знания», «История развития науки как формы знания» и «Философские 

проблемы инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук».  

 

Допуск к экзамену и форма сдачи экзамена 

 

Допуск к экзамену осуществляется при условии положительной рецензии на реферат. Реферат 

пишется аспирантом / соискателем по теме, согласовываемой с научным руководителем и 

утверждаемой заведующим кафедрой философии. Текст реферата должен быть написан 

самостоятельно, процент оригинального текста, включая цитирование, - не менее 70. 

Копирование сгенерированной большими генеративными моделями (большими 

фундаментальными моделями) информации (текста, изображения или иного) в текст 

реферата недопустимо без выделения этой информации в качестве цитаты и указания 

источника и даты обращения.   

Реферат состоит из трёх частей: 1) постановка и разъяснение фундаментальной философской 

проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, в которой диссертант выполняет 

исследование; 2) история конкретной научной дисциплины, отвечающая на вопрос, каким 

образом и в рамках каких методов фундаментальная философская проблема становится 

перечнем научных задач; 3) разъяснение той роли, которую призвано сыграть исследование 

диссертанта в его конкретной научной дисциплине и в контексте философии, объяснение  

философского, общенаучного и узкодисциплинарного характера используемых в исследовании 

методов, способов перехода от объекта к предмету. 

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса, по одному из каждого тематического 

блока программы. Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно.  

 

Перечень вопросов к кандидатскому экзамену 

 

 Тематический блок «Понятие научного знания» 

1. Предмет истории и философии науки. Особенности философского, исторического и 

социологического подходов к изучению науки. 

2. Понятие знания. Виды знания. Особенности научного и технического знания. 

3. Научное познание и его формы. Проблема определения науки. 

4. Философские основания научного знания: научная картина мира, идеалы и нормы 

научного исследования. 



5. Понятие природы в научном познании. Искусственная и естественная природа. 

6. Феномен «лженауки». Проблема научного факта. 

7. Проблема понимания в философии науки. Теории понимания. 

8. Истина в философском и научном познании: корреспондентская, когерентная и 

прагматическая теории истины. 

9. Роль ценностей в научном познании. Научные ценности. 

10. Структура эмпирического познания и методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания и методы теоретического исследования. 

12. Общенаучные методы: индукция, дедукция, абдукция.  

13. Верифицируемость как критерий научного знания. 

14. Проекты единого языка науки. 

15. Фальсифицируемость как критерий научного знания. 

16. Постпозитивистская критика науки. Методологический плюрализм. 

17. Наука и техника. Определения техники. Вопрос об изобретении. 

18. Наука и техника как феномены человеческого бытия. 

19. Социальная роль науки и техники в современном мире. 

20. Логика научно-технического прогресса. Типы «искусственной природы».  

 

Тематический блок «История развития науки как формы знания» 

1. Миф и рациональность. Зарождение науки в древних цивилизациях. Понятие 

«преднауки». 

2. Философия и наука Античности. Возникновение теоретического знания. Понятие 

«аристотелевской науки». 

3. Средневековая наука как техника истолкования текста и природы. 

4. Поворот к природе в эпоху Возрождения. Модели природы в философии Ренессанса. 

5. Научная революция XVI-XVII вв. и возникновение экспериментальной науки. 

Коперниканский переворот в науке. 

6. Основные гносеологические концепции Нового времени: эмпиризм, рационализм, 

трансцендентализм. 

7. Наука в эпоху Просвещения. Становление дисциплинарно организованного знания. 

8. Проекты разделения естественных и гуманитарных наук на рубеже XIX-XX вв. Деление 

наук по предмету и по методу (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г. Зиммель). 

9. Основные научные идеи русского космизма. Задача одушевления материи. 

10. Классический, неклассический и постнеклассический типы рациональности. 

11. Кумулятивистская модель развития науки. Концепция объективного знания 

К. Поппера. 

12. Революционистская модель развития науки (Т. Кун, И. Лакатос, М. Фуко). 

13. Лингвистический поворот в философии и науке XX в. 

14. Позитивизм первой и второй волны. 

15. Логический позитивизм. 

16. Философия техники XX-XXI вв. Основные определения техники. 

17. Научно-техническая революция XX в. Роль информации и искусственного интеллекта 

в развитии научного знания.  

18. Возникновение и развитие институциональных форм науки. Исторические формы 

трансляции научного знания. 

19. Меж- и трансдисциплинарные проекты развития научного знания в XX-XXI вв. 

20. Наука как профессиональное самосознание ученого в прошлом и настоящем. Цели и 

мотивы научной деятельности.  

 

 

Тематический блок «Философские проблемы инженерных, естественных и 

социально-гуманитарных наук» 



 

«Философские проблемы естественных наук» 

1. Философские проблемы физики. Картина мира И. Ньютона в механике XIX в. 

2. Философские проблемы физики. Второе начало термодинамики и необратимость 

времени. 

3. Философские проблемы физики. Картина мира СТО А. Эйнштейна. 

4. Философские проблемы физики. Квантовая механика и её интерпретации. 

5. Философские проблемы астрономии и астрофизики.  

6. Эволюция представлений о Вселенной и её философские аспекты. 

7. Микромир и макромир. Поиски общей модели описания. Место неопределённости в 

физическом описании. 

8. Философские проблемы химии. Материя и вещество. 

9. Философские проблемы химии. Эволюция концептуальных систем химии. 

10. Тенденция физикализации химии: этапы и границы. 

11. Философские проблемы биологии. Задача классификации в науках о жизни.  

12. Философские проблемы биологии.  Теория эволюции. Ламаркизм. Дарвинизм и его 

современные альтернативы. 

13. Философские проблемы биологии. История определений понятия жизни. 

14. Философские проблемы биологии. Историческое развитие генетики, селекции и 

евгеники. 

15. Этические проблемы в современной биологии. Искусственные биологические объекты 

и системы. 

16. Философские проблемы конвергентных технологий. Природоподобные технологии. 

17. Прогностические модели естественнонаучного знания. Физика будущего. 

18. Прогностические модели естественнонаучного знания. Биология будущего. 

19. Прогностические модели естественнонаучного знания. Химия будущего. 

20. Проблемы экологии. Экологическое мышление в контексте социальной географии. 

 

«Философские проблемы инженерных наук» 

1. Научная информация и её роль в развитии научного знания. Философские проблемы 

теории информации. 

2. Наукометрические данные и их использование в управлении наукой. 

3. Феномен техники. Техника в традиционном обществе и в эпоху модерна. 

4. Машинная техника и её значение для современного общества, культуры и человека. 

5. Машинная техника и вопрос о будущем человека и человечества. 

6. Философская критика технического развития и апология технического прогресса в 

философии и культуре XX-XXI веков. 

7. Теории технической деятельности. Естественное и искусственное. 

8. Вопрос о природе в философии техники. Природа и техносфера. 

9. Изобретение и открытие в философии техники. 

10. Платонизм и конструктивизм в философии техники. 

11. Новая автоматизация и её влияние на сферу труда. Трансформация структуры 

профессий. 

12. Искусственный интеллект и его применение: возможности и ограничения. 

13. Техника и технологии. Междисциплинарность как характеристика современных 

научно-технических проектов. 

14. Роль гуманитарной экспертизы в реализации технических проектов. Технологические 

риски и их экспертиза. 

15. Научный и инженерный прогноз. Футурология и её основные представители. Будущее 

как инженерный проект. 

16. Наука как фактор формирования научно-технической цивилизации. Соотношение 

фундаментальных, прикладных и технических наук и их оценка в современной культуре. 



17. Инженер как субъект технической деятельности. Инженерное мировоззрение и 

инженерное мышление. 

18. Культурные и гуманитарные аспекты цифровой революции. 

19. Дискуссии о соотношении науки и техники во второй половине ХХ в. «Технизация 

науки», конвергентные технологии, трансгуманистический вызов. 

20. Научно-технические мегапроекты в XX-XXI веках. Вопрос о социальной 

ответственности инженера.  

 

«Философские проблемы социально-гуманитарных наук» 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии Нового и Новейшего времени). 

2. Становление обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. 

4. Социокультурный мир как результат деятельности человека. Проблема оснований 

социокультурного бытия. 

5. Проблема реальности социокультурного мира и её концептуальные решения. 

6. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. 

7. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

8. Специфика социального пространства и времени. 

9. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. 

10. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание. 

11. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

12. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

13. Вера, сомнение, мировоззренческие установки на уровне практического и 

теоретического знания. Их функция в социально-гуманитарном познании. 

14. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

15. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-гуманитарном знании. 

16. Взаимодействие социально-гуманитарного знания и идеологии. 

17. Формы критической методологии в социально-гуманитарном познании. 

18. Проблема использования количественных методов в социально-гуманитарных 

исследованиях. 

19. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

20. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций.  
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