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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины ««История и философия науки»» являются: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами философии и методология 

науки  как современной мировой традиции философского осмысления природы науки; 

- формирование научно-методологического мировоззрения на основе знания 

особенностей современной науки;  

- воспитание навыков научного осмысления действительности. 

 

2.Место дисциплины «История и философия науки» в структуре ООП ВО 

магистратуры 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока Б1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ООП подготовки магистров по направлению подготовки 47.04.01 

Философия (профиль «Социальная философия»). Индекс Б1.О.03. Дисциплина «История и 

философия науки» реализуется в 3-м семестре и связана со следующими дисциплинами: 

«Новейшие тенденции и направления зарубежной философии», «Современные проблемы 

философии».  

 

3. Результаты обучения по  дисциплине «История и философия науки»  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

1.1_М.УК-1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

1.2_М.УК-1. Осуществляет 

поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе 

доступных источников 

информации. Определяет в 

рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей 

детальной разработке. 

Предлагает способы их 

решения. 

1.3_М.УК-1. Разрабатывает 

стратегию достижения 

поставленной цели как 

последовательность шагов, 

предвидя результат каждого 

из них и оценивая их 

влияние на внешнее 

окружение планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

Знать: проблемную 

ситуацию в истории и 

философии науки как 

систему; 

 

Владеть: алгоритмами 

решения поставленной в 

истории и философии науки 

проблемной ситуации; 

 

Уметь: реализовать 

стратегию достижения 

поставленной цели решения 

проблемной ситуации в 

истории и философии науки 

ОПК-1. Способен ОПК-1.1. Демонстрирует Знать: современные 



применять в сфере своей 

профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач 

категории и принципы, 

характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения 

знание категорий и 

принципов, 

характеризующих 

современные проблемы 

философии 

ОПК-1.2. Осуществляет 

поиск способов решения 

современных философских 

проблем, предлагает и 

аргументированно 

обосновывает способы их 

решения. 

ОПК-1.3. Обладает 

навыками эвристического 

решения нестандартных 

философских задач 

проблемы «Истории и 

философии науки»; 

•Уметь: самостоятельно 

формулировать конкретные 

задачи научных 

исследований и проводить 

углубленную их разработку; 

•Владеть углубленным 

знанием современных 

проблем «Истории и 

философии науки», 

готовностью предлагать и 

аргументировано 

обосновывать способы их 

решения. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История и философия науки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__зачетных единицы, 144 часа.  

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Се

ме

ст

р 

Неде

ля 

семе

стра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

лекции 

Практические занятия 

СР 

Общая 

трудоем

кость 

Из них –

практичес

кая 

подготовк

а 

1.  

Тема 1. Современные 

концепции философии 

науки: Э. Мах 

3 1-2 0 2 

 

8 

 

2.  

Тема 2. Современные 

концепции философии 

науки: А. Пуанкаре 

3 3-4 1 2 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

3.  

Тема 3. Современные 

концепции философии 

науки: Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн 

3 5-6 1 2 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

4.  

Тема 4. Современные 

концепции философии 

науки: Р. Карнап, Г. 

Рейхенбах 

3 7-8 1 2 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

5.  

Тема 5.Современные 3 9- 1 2  9 Блиц-опрос 



концепции философии 

науки: К. Поппер 

10 дискуссия 

6.  

Тема 6. Современные 

концепции философии 

науки: Т. Кун 

3 11-

12 

1 2 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

7.  

Тема 7. Современные 

концепции философии 

науки: И. Лакатос 

3 13-

14 

1 2 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

8.  

Тема 8. Современные 

концепции философии 

науки: П. Фейерабенд 

3 15 1 2 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

9.  

Тема 9. Современные 

концепции философии 

науки: В. С. Стёпин 

3 16-

17 

1 4 

 

9 Блиц-опрос 

дискуссия 

10.  

Промежуточная 

аттестация 

    

 

 Экзамен, 36 

часов 

11.  

Всего 144 часа   8 20 
 

80 Экзамен, 36 

часов 

 

Содержание разделов и тем дисциплины «История и философия науки» 

Тема 1. Современные концепции философии науки: Э. Мах  

Описание непосредственно данного как позитивистский идеал науки. 

Позитивистский феноменализм как истолкование предмета науки. Эмпириокритицизм о 

простом описании фактов чувственного восприятия как задаче научного исследования. 

Эмпириокритицизм и его самооценка как философии естествознания ХХ века, его 

проблемы. Принцип Маха и его роль в научном познании. Мах о категориях науки как 

обозначениях комплексов ощущений.  

 

 Тема 2. Современные концепции философии науки: А. Пуанкаре  

Философия науки А. Пуанкаре и проблема конвенциональных  

оснований научного исследования. Учение Пуанкаре о соотношении “голого” факта и 

научного факта и его значение для понимания механизма формирования знания. Пуанкаре 

о взаимосвязи опыта, числа математической величины в научном познании. Пуанкаре об 

опыте, пространстве и природе геометрического знания. Пуанкаре о соотношении 

интуиции и логики в математике. Пуанкаре о природе научной гипотезы и ее роли в 

постклассическом типе научной рациональности. 

 

Тема 3. Современные концепции философии науки: Б. Рассел, Л. Витгенштейн 

Аналитическая философия науки: понятие, проблемы, подходы. Б.Рассел о 

специфике философии логического анализа и ее отношении к научному познанию. 

Установки эмпиризма и логицизма в программе анализа научного знания Б.Рассела. 

Рассел о наглядном определении, собственных именах, эгоцентрических словах и их роли 

в научном познании. Рассел о соотношении факта, веры, истины и познания. Рассел об 

интерпретации, минимальных словарях и их роли в научном познании. Постулаты 

научного вывода. Рассел о базисных суждениях и их отношении к опыту в работе 



“Исследование значения и истины”. Реализация программы анализа научного знания в 

работе Рассела “Исследование значения и истины” и ее проблемы.  

Проблемы философского анализа научного знания в “Логико-философском 

трактате” и “Философских исследованиях” Л. Витгенштейна.  

 

Тема 4. Современные концепции философии науки: Р. Карнап, Г. Рейхенбах, Г. 

Башляр 

Неопозитивизм как программа постановки, анализа и решения философско-

методологических проблем науки. Эмпиризм, феноменализм и логицизм неопозитивизма. 

Логический позитивизм о философии как логическом анализе языка науки. Логический 

позитивизм о принципе верификации и его функциях в научном познании. Проблематика 

анализа языка науки в работе Р. Карнапа “Значение и необходимость”. Концепция 

философских оснований физики Карнапа и оценка ее значения. 

Вероятностно-эмпиристская эпистемология Г. Рейхенбаха и научное познание. 

Рейхенбах о понятии и задачах эпистемологии. Соотношение эпистемологии и языка в 

анализе научного знания Рейхенбаха. Рейхенбах о языке как системе правил, которая 

соединяет символы и факты посредством функции значения символов. Рейхенбах о науке 

как дедуктивно упорядоченной системе синтетических утверждений, информирующих 

нас о физическом мире.  

Г. Башляр о двух дополнительных типах метафизики как необходимых 

презумпциях научного познания. Рациональность и реальность как конститутивные темы 

философии науки. 

 

Тема 5. Современные концепции философии науки: К. Поппер 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. “Логика научного 

исследования” К. Поппера: проблематика и значение для философии науки.  

Введение в логику науки. Обзор основных проблем. Проблема индукции. 

Устранение психологизма. Дедуктивная проверка теорий. Опыт как метод науки. 

Фальсифицируемость как критерий демаркации. Проблема “эмпирического базиса” науки. 

Научная объективность и субъективная  

уверенность.  

О проблеме построения теории научного метода. Почему методологические решения 

необходимы? Натуралистический подход к теории научного метода. Методологические 

правила как конвенции. 

Понятие научной теории. Теория, и ее фальсифицируемость. Причинность, 

объяснение и дедукция предсказаний. Строгая и численная универсальность. 

Теоретические системы. Уровни универсальности. Modus tollens. Методологические 

правила и логическое исследование фальсифицируемости. Фальсифицируемость и 

фальсификация. Явления и события. Позитивная теория подкрепления: как гипотезы 

могут «доказать свою смелость». Подкрепляемость, проверяемость и логическая 

вероятность. Замечания об использовании понятий «истинно» и «подкреплено». 

Проблема эмпирического базиса. Чувственный опыт как эмпирический базис: 

психологизм. О “протокольных предложениях”. Объективность эмпирического базиса. 

Базисные высказывания, и их относительность. Решение трилеммы Фриза. Теория и 

эксперимент. 

Подкрепление, или как теория выдерживает проверки. О верификации гипотез. 

Вероятность гипотез и вероятность событий: критика вероятностной логики. Индуктивная 

логика и вероятностная логика. Подкрепляемость, проверяемость и логическая 

вероятность. Использование понятий “истинно” и “подкреплено”. Путь науки. 

Два облика здравого смысла: аргумент за реализм здравого смысла и против теории 

познания здравого смысла. Здравый смысл и его критика. Аргументы за реализм здравого 

смысла. Истина и правдоподобность как цели научного исследования. Критика теории 



познания, основанной на здравом смысле. Очерк эволюционной эпистемологии. 

Обусловленность всякого знания теорией. Критическая философия здравого смысла. 

Эпистемология без субъекта знания. Эпистемология и третий мир. Биологический 

подход к третьему миру. Объективность и автономия третьего мира. Язык, критика и 

третий мир. О теории объективного разума. Плюрализм и тезис о трех мирах. Причинные 

отношения трех миров. Объективность третьего мира и его обусловленность 

деятельностью человека. Проблема понимания. Пример объективного исторического 

понимания. Понимание в гуманитарных науках.  

Реализм и цель науки. Понятие эмпирического реализма. Различие позитивных 

оснований теории (джастификационизм) и критических оснований теории (критический 

рационализм). Объяснение как цель науки. 

  

Тема 6. Современные концепции философии науки: Т. Кун  

Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

науки. Концепции Т.Куна,  

Произведение Куна «Структура научных революций». Роль истории. На пути к 

нормальной науке. Природа нормальной науки. Нормальная наука как решение 

головоломок. Приоритет парадигм. Аномалии и возникновение научных открытий. 

Кризис и возникновение научных теорий. Природа и необходимость научных революций. 

Революции как изменение взгляда на мир. Неразличимость революций. Прогресс, 

который несут революции. Парадигмы и структура научного сообщества. Парадигмы как 

наборы предписаний для научной группы. Парадигмы как общепризнанные образцы. 

Неявное знание и интуиция. Образцы, несоизмеримость и революции. Революции и 

релятивизм. 

 

Тема 7. Современные концепции философии науки: И. Лакатос  

Доказательства и опровержения. Задача и догадка. Доказательство. Критика 

доказательства при помощи контрпримеров. Индукция как основа метода доказательств и 

опровержений. Дедуктивная догадка против наивной догадки. Увеличение содержания 

путем дедуктивного угадывания. Образование понятий. Опровержение при помощи 

расширения понятий.  

История науки и её рациональные реконструкции. Конкурирующие 

методологические концепции: рациональная реконструкция как ключ к пониманию 

реальной истории. Индуктивизм. Конвенционализм. Методологический 

фальсификационизм. Методология научно-исследовательских программ. Внутренняя и 

внешняя история. Критическое сравнение методологических концепций: реальная история 

как пробный камень ее рациональных реконструкций. Фальсификационизм как 

метакритерий: история «фальсифицирует» фальсификационизм (и любую другую 

методологическую концепцию). Методология историографических исследовательских 

программ. Реальная история в различной степени подтверждает свои рациональные 

реконструкции. Против априористского и антитеоретического подходов к методологии 

науки. 

Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Наука: разум 

или вера? Фаллибилизм против фальсификационизма. а) Догматический 

(натуралистический) фальсификационизм. Эмпирический базис. б) Методологический 

фальсификационизм. «Эмпирический базис». в) Утонченный фальсификационизм против 

наивного методологического фальсификационизма. Прогрессивный и регрессивный сдвиг 

проблемы. Методология научных исследовательских программ. а) Отрицательная 

эвристика: «твердое ядро» программы. б) Положительная эвристика: конструкция 

«защитного пояса» и относительная автономия теоретической науки. Новый взгляд на 

решающие эксперименты. конец скороспелой рациональности. Исследовательская 



программа Поппера против исследовательской программы Куна. Поппер, 

фальсификационизм и «Тезис Дюгема-Куайна».  

 

Тема 8. Современные концепции философии науки: П. Фейерабенд  

Концепция науки в работе П. Фейерабенда «Против метода. Очерк анархистской 

теории познания». Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда как единство принципа 

пролиферации и принципа несоизмеримости. Соединение принципа пролиферации с 

принципом несоизмеримости как методологическая основа эпистемологического 

анархизма. Скепсис эпистемологического анархизм относительно целесообразности 

формулировки правил научной игры. Тезис о том, что строгое соблюдение правил 

научной рациональности задержало бы прогресс науки. Фейерабенд о неспособности 

философии описать науку в целом, сформулировать метод отделения научных трудов от 

ненаучных сущностей, таких, как мифы. 

Идеи книги «Наука в свободном обществе». Обсуждение П. Фейерабендом 

релятивизма и роли науки (рационализма) в свободном обществе. Тезис Фейерабенда о 

том, что рациональность представляет собой одну из многих традиций, а не стандарт, с 

которым должны сообразоваться  

все традиции. Фейерабенд об отношении между разумом и практикой как основной 

теоретической проблеме. Оценка Фейерабендом тезиса идеализма о том, что практика 

(практика науки, искусства; общение на естественном языке; обычаи, не совпадающие с 

закрепленными в законах) есть лишь сырой материал, форму которому придает разум. 

Оценка Фейерабендом тезиса натурализма о том, что история, право, наука уже предельно 

совершенны. Тезис интеракционизма Фейерабенда: от недостатков идеализма и 

натурализма в философии науки можно избавиться, соединив натурализм с идеализмом и 

постулировав взаимодействие разума и практики. Концепция интеракционизма 

Фейерабенда: разум и практика входят в историю в равных пропорциях. Разум не является 

силой, направляющей другие традиции, он сам - традиция, предъявляющая такие же 

претензии на превосходство, как и любая другая. Концепция свободного общества 

Фейерабенда: Свободным является общество, в котором все традиции имеют равные 

права и равный доступ к центрам власти. Её оценка.  

 

Тема 9. Современные концепции философии науки: В. Стёпин 

Концепция историографии науки В. С. Степина. Традиции и новации в развитии 

науки. Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. Традиции, 

стиль мышления и творчество. Новые методологические идеи и смена стилей мышления. 

Научные революции как коренные преобразования основных научных понятий, 

концепций, теорий. Многообразие и многосторонность научных революций. 

Преемственность в развитии знания и проблема соотношения научных теорий друг с 

другом. Взаимосвязь научных и технических революций. Дифференциация и интеграция в 

науке. Неравномерность развития различных научных областей и дисциплин.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. 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 

теоретическим поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 

логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Историческая вариативность формирования 

теории.  

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

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 



Проблема истины в научном познании. Эпистемологические критерии научности. 

Верификационизм. Фальсификационизм. Эстетические критерии выбора теорий. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. 

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. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

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. 

Общая характеристика основных методов научного познания. Средства и методы 

эмпирического познания. Наблюдение и эксперимент. Роль приборов в современном 

научном познании. Проблемы измерения. Средства и методы теоретического познания. 

Анализ и синтез, индукция и дедукция. Формализация. Роль математики в развитии науки. 

Проблема сциентизма и антисциентизма. Мысленный эксперимент и теоретическое 

моделирование. Роль моделей в познании, их классификация. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, применяемые при освоении 

дисциплины «История и философия науки» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u 

развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

Наряду с репродуктивным методом акцентируется применение  проблемного 

метода изложения, применяются активные и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины «Современные проблемы философии», и в 

целом в учебном nроцессе они должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 



Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 30 % аудиторных занятий. 

При проведении занятий с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья используются адаптированные для них образовательные 

технологии. Форма проведения занятий для студентов-инвалидов определяется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, и может включать в себя устные, 

письменные на бумаге, письменные на компьютере и иные виды образовательной 

активности. 

В случае работы со студентами, имеющими инвалидность по зрению, 

предлагается применение аналогичных основным используемым источникам аудиокниг. 

В работе со слабовидящими предполагается активное использование сети Интернет и 

мультимедийных средств подачи материала социально-образовательного портала 

дистанционного обучения СГУ, проводятся консультации в режиме «off-line» 

посредством электронной почты и «on-line» посредством технологий дистанционного 

доступа реального времени на базе платформы дистанционного обучения СГУ Ipsilon 2.0. 

Используются аудиокниги. В случае работы со студентами иных форм инвалидности, 

специальных образовательных технологий для освоения курса не требуется. 

Возможность копирования учебных текстов, подготовленных Мартыновичем С. Ф., 

с файлообменника «Всё для студента»: электронный ресурс: TWIRPX.COM 

После регистрации ввести в поисковую строку: «Мартынович С. Ф.» и нажать 

Enter. Открываются тексты в двух форматах: PDF, DOCX. Тексты свободно копируются. 

При изучении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья применяются дистанционные образовательные технологии. Для слепых и 

слабовидящих при подготовке к семинарам могут быть использованы аудиокниги с сайта 

http://audioknig.su/filosofiya Аудиокнига: Лекции по Философии и истории науки. 

Издательство: Диктофонпродакшн. Аудио кодек. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины «История и философия науки». 

 

Примерная тематика блиц-опросов 

 

1. Понятие философии науки  

2. Философия науки и культура: ХХ век. 

3. Концепции философии и методологии науки, их историческое многообразие и 

проблема единства. 

4. Философия науки А. Пуанкаре. 

5. Программа эмпирического анализа научного познания Б. Рассела. 

6. Концепция логики научного исследования и эмпирический реализм К. Поппера. 

7. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. 

8. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа. 

9. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна. 

10. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

11. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда. 

12. Тематический анализ науки Дж. Холтона.  

13. Теоретическое и эмпирическое знание в научном познании. 



14. Научное познание как деятельность. 

15. Начальные вопросы философии естественных наук. 

16. М. Планк о природе физического познания. 

17. А. Эйнштейн о категориях мышления, понятиях физической теории и их 

отношении к реальности. 

18. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания В. С. 

Степина.  

 

Темы дискуссий 

 

1. Философия и методология науки А. Пуанкаре.  

2. Философии и методология науки Э. Маха. 

3. Программа эмпирического анализа научного познания Б. Рассела. 

4. Концепция рациональности в “Логике научного исследования” К. Поппера. 

5. Проблема роста знания. Её осмысление в качестве проблемы роста научного 

знания.  

6. Опыт как метод науки, как метод отличия одной теоретической системы от другой.  

7. Методологические правили как конвенции, как правила игры эмпирической науки.  

8. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Фальсифицируемость как 

возможность проведения различия между фальсифицируемыми и 

нефальсифицируемыми высказываниями внутри осмысленного языка.  

9. Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность эмпирико-теоретической 

системы науки.  

10. Теоретизм как концепция обусловленности всякого знания “теорией”.  

11. Философия и методология науки Поппера как единство установок эмпирического 

реализма и критического рационализма. 

12. Эволюционная теория человеческого языка как центральный пункт эволюционной 

эпистемологии.  

13. Основные проблемы эволюционной эпистемологии, по К. Попперу: (1) проблема 

эволюции человеческого языка и его роли в росте знания; (2) идея истинности и 

ложности знания; (3) способ, посредством которого язык отбирает положения дел 

из комплекса фактов действительности. 

14. Опыт как метод науки. 

15. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Фальсифицируемость и 

фальсификация. 

16. Проблема эмпирического «базиса науки». 

17. Реализм и цель науки. 

18. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа. 

19. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна. 

20. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

21. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда. 

22. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания 

В.С.Стёпина. 

23. Понятие научной рациональности. Логичность и методологичность, 

аксиологичность и телеономичность как взаимосвязанные аспекты научной 

рациональности. 

24. Концепции исторических типов научной рациональности. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Философия науки и ее статус в системе философского знания. 

2. Философия и методология науки А. Пуанкаре.  

3. Философии и методология науки Э. Маха. 



4. Программа эмпирического анализа научного познания Б. Рассела. 

5. Концепция логики научного исследования и эмпирический реализм К. Поппера. 

6. Концепция рациональности в “Логике научного исследования” К. Поппера. 

7. Оценка аналитической философии как философской школы, поддерживающей 

традиции рационалистической философии.  

8. Проблема роста знания. Её осмысление в качестве проблемы роста научного 

знания. Оценка роли философских (метафизических) идей в историческом 

развитии научного знания.  

9. Логический анализ метода эмпирических наук как задача логики научного 

исследования.  

10. Проблема построения теории научного метода (методологии). Понятие правил 

научного метода. Опыт как метод науки, как метод отличия одной 

теоретической системы от другой.  

11. Натуралистический подход к теории научного метода, к методологии науки. 

Является ли методология эмпирической наукой? Методологические правили 

как конвенции, как правила игры эмпирической науки.  

12. Систематичность и иерархичность построения методологии как системы правил 

научного метода. Понятие высшего правила научного метода, его конкретное 

содержание, формулировка.  

13. Оценка концепции логики научного исследования как логического анализа 

индуктивных методов. Логика научного исследования как логическая теория 

дедуктивного метода проверки.  

14. Проблема демаркации, критерий демаркации и цель демаркации: логический 

позитивизм и критический рационализм. Фальсифицируемость как критерий 

демаркации. Фальсифицируемость как возможность проведения различия 

между фальсифицируемыми и нефальсифицируемыми высказываниями внутри 

осмысленного языка.  

15. Понятие и статус критического, или диалектического, метода как метода 

обнаружения и разрешения противоречий. Различие позитивных оснований 

теории (джастификационизм) и критических оснований теории (критический 

рационализм). 

16. Концепция дедуктивной проверки теорий. Проверка логической 

непротиворечивости системы теории посредством логического сравнения 

следствий друг с другом.  

17. Исследование логической формы теории для определения ее эмпиричности или 

тавтологичности. Сравнение одной теории с другими теориями для 

определения ее прогрессивности. Проверка теории посредством эмпирического 

применения ее следствий. 

18. Эмпирическая наука как эмпирико-теоретическая система. Эмпирическая наука 

как система теорий. Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность 

эмпирико-теоретической системы науки.  

19. Теоретизм как концепция обусловленности всякого знания “теорией”. 

Объективность научных высказываний и возможность их интерсубъективной 

проверки. 

20. Эмпирический реализм и цель науки. Объяснение как цель науки. Истина и 

правдоподобие как цели научного исследования. Поппер о пути науки, о логике 

научного открытия. Философия и методология науки Поппера как единство 

установок эмпирического реализма и критического рационализма. 

21. Мышление, язык, реальность. Феномен языка. Эволюционная теория 

человеческого языка как центральный пункт эволюционной эпистемологии.  



22. Три стадии развития языка живых существ, их определенные биологические 

функции (экспрессивная, сигнально-коммуникативная и дескриптивная). 

Дескриптивная функция как функция собственно человеческого языка. 

23. Основные проблемы эволюционной эпистемологии, по К. Попперу: (1) 

проблема эволюции человеческого языка и его роли в росте знания; (2) идея 

истинности и ложности знания; (3) способ, посредством которого язык отбирает 

положения дел из комплекса фактов действительности. 

24. Проблема индукции, ее решение Поппером. 

25. Проблема демаркации, ее смысл и значение. 

26. Опыт как метод науки. 

27. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Фальсифицируемость и 

фальсификация. 

28. Проблема эмпирического «базиса науки». 

29. Понятие объективности научного знания. 

30. Теория. Причинность, объяснение и дедукция предсказаний. 

31. Подкрепление, или как теория выдерживает проверки. 

32. Реализм и цель науки. 

33. Философия и методология науки К. Поппера как единство установок 

эмпирического реализма и критического рационализма. 

34. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа. 

35. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна. 

36. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

37. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда. 

38. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания 

В.С.Стёпина. 

39. Трансформации феномена рациональности.  Рациональное и внерациональное в 

человеческом сознании. 

40. Научное познание как деятельность. 

41. Рациональность и реальность как конститутивные темы философии науки. 

Г.Башляр о двух дополнительных типах метафизики как необходимых 

презумпциях научного познания. 

42. Понятие научной рациональности. Логичность и методологичность, 

аксиологичность и телеономичность как взаимосвязанные аспекты научной 

рациональности. 

43. Обоснование научного знания о предметах нашего опыта как тема научной 

рациональности. Научное познание как производство обоснованного знания о 

предметах научного опыта. 

44. Концепция В. С. Степина об исторических типах научной рациональности: 

классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая наука. 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

3 8 0 40 22 0 0 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 



3 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 8). Ставится по 2 бала за посещение каждой 

лекции. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

Практические занятия: 

Оценивается самостоятельность при выполнении работы (1-10 баллов), активность 

работы в аудитории (1-10 баллов), правильность выполнения заданий (1-10 баллов), 

уровень подготовки к занятиям (1-10 баллов).  

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 

Оценивается качество и количество выполненных домашних работ (1-10 баллов), 

грамотность в оформлении (1-6 баллов), теоретическая правильность выполнения (1-6 

баллов).  

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности — не предусмотрены. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация представляет собой написание контрольной работы во 

время учебного занятия по расписанию. Затем она проходит в виде устной защиты 

положений выполненной контрольной работы магистранта.  

Критерий оценки: компетентность автора контрольной работы в аргументации её 

теоретических положений. 

Диапазон баллов:  

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается - 25-30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается - 16-24 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается  - 10-15 баллов;  

ответ на «неудовлетворительно» оценивается -  0-9 баллов.  

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 3-й семестр по дисциплине «История и философия науки»  составляет 100 
баллов.  

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«История и философия науки» в оценку (экзамен):  

81-100 баллов «отлично»  

60-80 баллов «хорошо»  

31-59 баллов «удовлетворительно»  

0-30 баллов «не удовлетворительно» 





http://window.edu.ru/resource/174/80174/files/martynovich_5-91272-038-1.pdf 

2. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

3. Философский порталhttp://www.philosophy.ru 

4. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

9. Britannica - www.britannica.com 

10. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

Рекомендуемая периодика: 

1. Вопросы философии. 

2. Вестник Московского университета. Серия «Философия». 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. «Философия, 

политология, социология, психология, право, международные отношения». 

4. Философские науки. 

5. Философия и общество. 

6. Человек. 

7. Эпистемология и философия науки. 

8. Mind http://mind.oxfordjournals.org/ 

 9. The Philosophical Quarterly 

http://www.st-andrews.ac.uk/~www_spa/pq/index.html 

10. Analysis иhttp://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0003-2638&site=1 

11. Archiv fur Geschichte der 

Philosophiehttp://www.degruyter.de/rs/282_697_DEU_h.htm 

12. Journal of the History of Philosophy http://philosophy.duke.edu/jhp/ 

13. Revue Philosophique. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и философия науки» 

1. Мультимедийный проектор, ноутбук; 

2. Презентация MS Office PowerPoint. 

Для студентов инвалидов предусмотрены следующие формы организации 

педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является 

интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, 

имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия (профиль подготовки "Социальная философия"). 

http://window.edu.ru/resource/174/80174/files/martynovich_5-91272-038-1.pdf
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://mind.oxfordjournals.org/
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_spa/pq/index.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0003-2638&site=1
http://www.degruyter.de/rs/282_697_DEU_h.htm
http://philosophy.duke.edu/jhp/
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Приложение 

Рекомендуемая литература:  

Мартынович, С. Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций 

[Электронный ресурс]: монография / С. Ф. Мартынович. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 624 c. — 978-5-4487-0468-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81282.html 
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С. 50-54.  
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