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«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
Общие проблемы философии науки 

  

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как соци-

альный институт, как особая сфера культуры. Логико-эпистемологический 

подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. 

Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской фило-

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

М. Полани. 

 Социологический и культурологический подходы к исследованию раз-

вития науки.  

  

2. Возникновение науки   

и основные стадии её исторической эволюции 

 

Генезис науки и проблема периодизации её истории.  

Особенности науки Древней Греции. Культура античного полиса и влия-

ние полисной демократии на становление и развитие науки. Философия как 

универсальная наука в период античности. Ионийская натурфилософия. По-

иски первоосновы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит). Апории Зе-

нона. Атомистика Левкиппа и Демокрита. Сократ и его метод поиска истины. 

Научные школы Платона и Аристотеля. Особенности атомизма Эпикура. 

Технические достижения Архимеда. Астрономические воззрения Птолемея. 

Античная логика и математика.  

Философия и наука в Средние века. Проблема соотношения теологии, 

философии и науки. Развитие логических норм научного мышления и орга-

низациионных форм науки в средневековых университетах. Роль христиан-

ской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек – тво-

рец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 
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астрология, магия. Зарождение идеалов математизированного и опытного 

знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Развитие философии и науки в эпоху Возрождения. Общая характери-

стика и основные черты науки эпохи Возрождения. Распространение книго-

печатания. Великие географические открытия. Научная и инженерная дея-

тельность Леонардо да Винчи. Идея бесконечности мира у Николая Кузан-

ского.  

Становление опытной науки в Новое время. Социокультурные предпо-

сылки возникновения экспериментального метода и его соединения с мате-

матическим описанием природы. Идея создания «новой науки» (Г. Галилей, 

Френсис Бэкон, Р. Декарт). Мировоззренческая роль науки в новоевропей-

ской культуре.  

Зарождение и развитие классической науки. Первая научная революция 

XVII века: общая характеристика, исторические и научные предпосылки. 

Г. Галилей, И. Ньютон, Г. Лейбниц – главные представители и творцы пер-

вой научной революции. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникнове-

ние дисциплинарно-организованной науки. Технологическое применение 

науки. Формирование технических наук. 

Философские проблемы социально-гуманитарных наук. Становление со-

циальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-

исторического исследования. Специфика социально-гуманитарного позна-

ния. Сходства и различия наук о природе и наук об обществе: современные 

трактовки проблемы. Особенности объекта социально-гуманитарного позна-

ния. Индивидуальный и коллективный субъект социально-гуманитарного по-

знания. Категории время, пространство, хронотоп в социальном и гумани-

тарном знании и познании. Коммуникативная рациональность. Коммуника-

тивная природа социально-гуманитарного знания. Проблема истинности и 

рациональности в социально-гуманитарных науках. 
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3. Структура научного знания 

 

Научное знание как развивающаяся система. Многообразие типов науч-

ного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различе-

ния. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случай-

ные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в 

функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как 

тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические фак-

ты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженно-

сти факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней ор-

ганизации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции тео-

ретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном разверты-

вании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадиг-

мальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математи-

ческого аппарата теории. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

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

систематизации знания, как исследовательская программа). Отношение онто-

логических 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. 
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4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

 

Динамика научного знания: модели роста. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки 

и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема клас-

сификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль ана-

логий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических зна-

ний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы разви-

тия 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. 

  

5. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной  рациональности 
 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные ре-

волюции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Меж-

дисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки на-

учных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов ми-

ровоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философско-

го знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нели-

нейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе 

стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных историй 

науки. 
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Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постне-

классическая наука. 

 

6. Особенности современного этапа развития науки.  

 

Главные характеристики современной науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований.  

Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стра-

тегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Гло-

бальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная 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 проблемы науки в конце XX 

столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

 Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования 

и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философ-

ские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в совре-

менной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

 

7. Наука в культуре современной цивилизации 

 

Современная наука и изменение мировоззренческих установок техно-

генной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 
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нового типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. 

Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодо-

лении современных глобальных кризисов. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном обра-

зовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука 

как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

 

8. Наука как социальный институт 

 

Различные подходы к определению социального института науки. Исто-

рическое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

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

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Под-

готовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции науч-

ных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компью-

теризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 

власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Пробле-

ма государственного регулирования науки.  
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