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ввЕдЕниЕ

Программа кандидатского экзамена по дисциплине; кФилософия науки и техники)) со-
сТавлена в соответствии с паспортом специальности 5.7.б. Философия науки и техники; Фе-
Деральными государственными требованиями к с,груктуре программ подготовки научных и
НаУЧно-педагогических кадров в аспирантуре, условиями их реаJIизации, сроками освоения
ЭТИХ Программ с учетом различных фор* обучения, образовательных технологий и особен-
НОСтеЙ отдельных категориЙ аспирантов, утвержденными приказом Министерства образо-
ВаНИя И НаУки РоссиЙскоЙ Федерации от 20 октября 202| г. N9 95l и базируется на учебных
ДисцИплинах профессионального цикла, читаемых в БГТУ кВОЕНМЕХ> им. {.Ф. <Филосо-
ф"Оu, <История и философия науки)), <<Методологические основания и проблемы развития
НаУки и техники>>, <<Философские проблемы техники и технознанияD, кПроблема устойчи-
Вого развития в современной философии и науке)),)) кФилософские и методологические
llРОблемы научно-технического творчества>>, <<История>>, <<КонцепLIии современного естест-
ВОЗtIания), кЭкогlоп,tика)), кПсихо.llогия и пелагогика)). <<Социа_пьrrо-философские проблемы
ВОЗдеЙствия государства и общества на развитие науки и техники>>, <<Философские и мето-
доJ]огические проблемы социально-гуманитарного

1" Введение. Предмет философии науки и техники.

АНализ теоретико-познавательных и методологических основ современного научного и
'ГеХНИЧеСКОГО пОЗнания. Онтолоt,ическиЙ статус современноЙ науки, Познание законов объ-
еКТИВНОГО Мира. Наука как деятельность, как эпистэма, способ познания, как особыЙ соци-
альныЙ институт. ФилософскиЙ анализ научного знания. Подходы к анализу научного зна-
НИя: ЛоГико-эпистэмиологический и социокультурный. Образ науки в историческом време-
НИ И В СОВРеМеНных условиях. Современное состояние науки в единстве исторического и
JIОГИЧеСКОгО, Исходные философские основания и установки в формировании образа совре-
МеННОЙ НаУКИ. Философия науки и философия техники и их взаимоотношения и взаимосвя-
ЗИ. ОСновные направления в развитии современной философии науки и техники. Основная
цеЛЬ Программы - подготовка соискателя до уровня развития профессиональных свойств ка-
честв и знаний полноценного ученого, способного вести самостоятельную научно-
ИССЛеДоВательскую и гIедагогическую работу в области философии науки и техники.

2. Наука как вид духовной деятельности

Осltовные периоды в истории науки.
ИСторические предпосылки формирования научного знания и устойчивого развития,

РеМеСЛеНная и уLIеная традиция и их взаимодействие в ходе эволюции научного и техниче-
СКОГО Знания, Архаическая наука, ее специфика и формы организации География архаиче_
СКОЙ НаУКИ и ее основные достижения. Щревнегреческая наука и основные периоды ее раз-
ВИТИЯ ЗаРОТtдение научно-теоретического способа мышления и социокультурные основания
ЭТОГо Процесса. Основные персоналии и достижения греческоЙ науки. Наука и техника эпо-
ХИ ЭЛЛинизма как высший этап в развитии естественнонаучной традиции мышления в ан-
Тичности. Арабская наука и ее роль в развитии европеЙскоЙ науки. Главные центры разви-
ТИЯ аРабскоЙ науки. Ключевые персоналии и основные достижения, Средневековая наука и
НаУКа ЭпОхи Возроlкдения, особенности стиля мышления, основные персоналии и дости}ке-
ния. Вклад науки Средневековья и Возроlttдения в европейскую научную традицию. Роль
СРеДНеВеКОвОЙ науки в становлении науки Нового времени. Становление науки Нового вре-
МеIlи: От Коперника до Ньютона, Понятие классическоЙ науки (классического идеаJIа науч-
ного знания). Porrb философии в этом процессе. Роль Ф. Бэкона и Р. fleKapTa в обосновании
и пропаганде нового метода научного познаFIия. Г. Галилей как основатель эмпирического
естествознания. Вклад И. Ньютона в формирование классического периода в развитии нау-
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Ки. Развитие научного знания в 18 и l9 веках персонаJIии и основныедостижения. Щисцип-
lIинарное развитие науки в 19 веке. <Кризис> в физике на рубеже веков и его роль в разви-
ТИи Науки ХХ века. Наука ХХ века: основные дости}Itения и переход к неклассической нау-
ке. Научно-техническая революl\ияи ее влияние на характер развития науки в ХХ веке, Из-
менение места науки в развитии общества. Социальные последствия Нтр.

3. Наука в системе мировоззренческой ориентации.

()сновные воI]росы философского осмысления науки в социокультурном аспекте. От-
Ношение к науке как ключевой вопрос современtIой мировоззренческой ориентации. Сциен-
ТИЗМ И анТисциентизм как два типа социокультурной ориентации. flилемма сциентизма и
аНтиСциентизма, ее истоки) пути и способы разрешения. Мировоззрение сциентизма и его
РаЗНОвидности социологический, культурологический и методологический сциентизм Ос-
НОВНЫе постулаты социологического сциентизма. Технологический детерминизм как совре-
МеННая форма социологического сциентизма. Идеи сциентизма в современной футурологии.
Научно-технический и общественный прогресс их взаимодействие, роль общественного
ПроГресса в эволюции науки Влияние НТП на социальную эволюцию. Является ли внутрен_
НЯЯ ЛОГИКа НТП определяющеЙ в развитии общества. Место LIеловека в решении дальней-
ШеЙ сУльбы нашеЙ цивилизации Социальный сциентизм и гуманизм. Культурологический
СЦИенТизм и его сущность. Наука и другие формы духовного освоения мира человеком, их
Общие основания и различия. Влияние науки на развитие других форм общественного соз-
нания. Влияние нравственно - эстетических и политических императивов на развитие науч-
Ijого мыlllления В.пиягlие философских идей на развитие научного мышления Человеческие
измсрения научного познания: познаFIие и оценка, познание и коммуникация, познание и
СаМОВыражеIlие лич[lосl,и. Объективность и социокультурная обусловленность научного
ЗНа}]ия, Роль личности в формировании научного знания и способов его выра}кения, Совре-
МеННаЯ СОциология познания о социокультурFIой обусловленности знания. Методологиче-
сt<ий сциентизм и eгo предпосылки. ПробrIема ограничения науки естественно-научным зна-
НИеМ. Автономия науки в сциентистскоЙ интерпретации. Интернализм в трактовке процесса
развитиЯ науки. Антисциентизм как социокулЬтурная ориентация, ее истоки и основания.
Антисциентизм как продукт попыток осмысления социокультурных последствий НТП. Гу-
МаLIИСтическая направленность антисциентистских идей. Антисциентизм и наукофобия.

4. Природа научного знания и его основные характеристики:

НаУЧНОе ЗНание как продукт рациональной деятельности, доказат9льность, систем-
ность, открытость для критики и проверки, интерсубъективность, предметная определен-
ность и наличие собственного языка. Универсальность научного знания и ее границы, Осо-
беннос,rи преllмета, средств и методов науки, I_{ели rrауки и внешние и вну,lpенние стимулы
ее РаЗВИ'гия. Гносс'о.lIогическая обусловленность различных представлений о природе науч-
IIОго знания и его критериях. Рационализм и ма,гематический идеал научного знания, его
РОЛЬ В ИСтОрии научного мышления. Методология дедуктивизма и ее подход к определению
КРИТеРия научности знания. Стаiловление опытных наук и кризис математического идеала
НаУЧНОСТИ. ЭМПиризм и физическиЙ идеал научного знания. Индуктивизм как методологи-
ЧеСКаЯ И ЛОгическая форма реконструкции этого идеаJIа. Индуктивная выводимость как кри-
ТериЙ Научности знания. Проблема обоснования, индукции и кризис индуктивного идеала
научности знания. Верифицируемость как критерий научности знания. Гносеологические
основания принLIипа верифицируемоеТМ и его основные идеи. Парадоксы принципы вери-
фицируемости и границы его применимости. Критика принципа верифицируемости в со-
временноЙ философии науки. ФальсификационистскиЙ критерий демаркации научного зна-
ния К. Поппера и его гносеологические основания. Определение фальсифицируемости на-
УЧных теориЙ, роль рискованных предсказаниЙ, установление научного статуса теориЙ.



Врожденная и приобретенная нефальсифицируемость теорий. Принцип фальсифицируемо-
сти и реальFIая практика науки. Парадигмальная модель научности знания Т. Куна и ее гно-
СеОЛОГиЧеские основания. Понятие парадигмы и ее место в научном познании. Роль научно-
го сообщества в определении научного статуса теории. !остоинства и издержки парадиг-
мального понимания научности. Гуманитарный идеал научного знания. [еление наук на
науки о природе и науки о культуре. Специфика гуманитарного знания: специфическая роль
субъекта в гуманитарном познании, включение целей и потребностей субъекта в стандарты
ОЦенки научности концепций, специфика используемых методов, роль понимания в гумани-
тарном исследовании, диалоговый характер гуманитарного знания. Значение разработки
ПреДсТавлениЙ о специфике гуманитарного знания для решения вопроса о природе научного
знания.

5. С,груктура научного знания, его основные элементы. Законы.

УРОвни и этапы науLIного знания: основания для их выделения, Эмпирический уровень
ИССЛедования, его особенности, задачи и функции науки. Мера автономии в существовании
ЭМПирического знания и его связь с теоретическими предпосылками. Теоретический уро-
Вень научного исследования, его специфика, задачи и функции. Теоретическое исследова-
ние Как процесс вычленения нового мысленного содержания знания, не сводимого к эмпи-
РИЧеСкоМУ Знанию. Соотношение чувственного и рационального коррелятов в эмпириче-
ском и теоретическом исследовании. Мататеоретический или парадигма_llьный уровень зна-
ниЯ, его природа, специфика и регулятивные функции в познании. Картина мира и стиль
МЫШления как элементы мататеоретического уровня мышления, Парадигмальный уровень
ЗНаНия как итог и предпосылка эмпирического и теоретического исследования. Научная
пРОблема как элемент научного знания и исходная форма его систематизации. Проблема,
ВОПРОС, ЗаДача. Гносеологическая характеристика проблемы и ее место в познавательном
ЦИКЛе. Научная проблема и условия ее разрешимости. Типология научных проблем. Поня-
ТИе Научного факта. {остоверность фактуального знания: научныЙ факт и протокол наблю-
ДеНИЯ. С'гРуктура факта: перцептивная, лингвистическая и материально-практическая ком-
ПОНеНТы НаУчного факта. Типология фактов, Способы получения и систематизация фактов,
фУrIкции фактуzuIьrrогознания в Ilаучном исследовании: роJIь фаrстуального знания в вы-
ЛВи}кении, подтверltцении и опровержении гипотез. Понятие научного закона: законы при_

рОДы и Законы науки. Гносеологическое содержание закона науки Логические характери-
сТИки сухtдениЙ, в которых формулируются законы науки. Проблема природы необходимо-
СТИ, ВЫРаЖаемоЙ в законе: Психологическая) логическая и физическая необходимость. Спо-
Собы получения и обоснования законов, функции законов в познании. Типы и виды науч-
ных Законов: эмпирические и теоретические, динамические и статистические законы, при-
чинные и непричинные законы.

б. Научная теория.

Научная теория как высшая форма систематизации знания. Общая характеристика
наУчноЙ теории. Типология научных теориЙ Теоретическая модель как элемент внутренней
ОРганизации теории Опосредованный характер теоретического знания: теория и система
ИДеаJIЬных объек'l,сlв. Сttособы Ilос,гроения и развертывания теории, роль парадигмального
знания в теоретическом исследовании Математизация теоретического знания и проблема
интерпретации математического аппарата теории. Семантическая и эмпирическая интерпре-
тация знаLIения теоретических терминов. Методологические регулятивы построенияи отбо-

ра теоретических гипотез: проверяемость, непротиворечивость, простота. Принципы соот_
ветствия и дополнительности и их роль в оценке теоретического знания. Проблема соизме-
римости старых и новых теорий. Различные концепции природы теоретического знания.



Феноменалистическая, инструментаJIистская, конвенционалистская и реалистическая кон-
tlегlции природы теоретического знания. Наивный и критический реа-пизм.

7. Основllые познавательные функuии науки и критика дескриптивизма.

Научное описание и его общая характеристика. Виды описания. Требования к языку
ОПИСания. Понятие смысла и значения языковых выражениЙ. Семантическая структура язы-
ка и ее отношение к действительности, проблема интерпретации результатов описания. Ме-
сТо описания в структуре познания: критика дескриптивизма, Научное объяснение как по-
ЗНаВаТельная основная функция науки. !едуктивно-номологическая модель объяснения, ее
СТРУкТура и основные компоненты. Условия адекватности объяснения. Вероятностно-
Индуктивная модель и ее особенности. Объяснение факта и объяснение закона. Объяснение
И ПОНИМание. Соотношение этих понятиЙ и место понимания в методологии. Традиционная
И психологическая трактовка понимания. Понимание как интерпретация и как метод пости-
жения смысла. Методологические принципы научной интерпретации.
НаУчное предсказание. Логическая структура реализации предсказательной функции. Пр.д-
СКаЗание, предвидение и прогноз. Роль дедукции, индукции и аналогии в реализации пред-
СКаЗаНИя. Методы проверки предсказаниЙ. Особенности предсказания в общественных нау-
ках, Роль предсказаttий в проtlессе проверки и обосновании теоретических гипотез. Прaд-
с казалие и ретроскirзание.

8. Ме'гОдоJIоI'ический ана.llиз научного исследования. Проблема метода.

I{ели и Задачи методологического анаJIиза научного исследования. Теория и метод.
ФОРМы существования методологического знания. Логические и эпистемологические осно-
ВаниЯ Методологического знания. Современные методологические доктрины и их философ-
СКИе ОСНОвания. Рациональные приемы научного исследования,, абстрагирование и идеыlи-
зация, индукция и дедукция, аналогия, анализ и синтез и их место в научном исследовании.
ЭМПИРИЧеСКие методы научного познания. Наблlодение как метод эмпирического познания.
СПецифика наблюдения в науке Структура, типы и виды наблюдения Избирательность на-
УЧноГо наблюдения и его обусловленность системоЙ наличного знания Обработка результа-
ТОВ НаблюДения и формирования фактуального базиса науки. Интерсубъективность резуль-
ТаТОВ Наблюдения и способы их проверки. Эксперимент как основной метод научного ис-
СЛеДОВаНия, Наблюдение и эксперимент: их сходство и различие. Структура научного экс-
ПеРИМеН'Га. Ilели и задачи экспериментальноЙ деятельности. Типы и виды эксперимента.
Э'ГаПЫ В пРОведении эксtlеримеIlта. Роль и (lункrtии теоретического знания в подготовке;
ПроВеДении и интерпретации результатов эксперимента. Воспроизводимость результатов
ЭКСПерИМента. Функции эксперимента в научном познании Статистические методы обработ-
КИ РеЗУЛЬтатов эксперимента. Особенности эксперимента в общественных науках. Мыслен-
НЫЙ ЭКСперимент, его сущность, сфера применения и познавательный статус, Эвристические
возможности мысленного эксперимента.

9. Теоретические методы научного исследования.

АбСтрагирование и идеализация как исходные приемы в построении теоретического
ЗНаНИЯ. Гипотеза как основноЙ метод построения и развития научного знания. Общая харак-
Теристика гипотетико- дедуктивного метода Типы и виды гипотез Основные стадии процес-
Са ПОСтроения и развития научной гипотезы. Место индукции, дедукции и аналогии в про-
цессе llостроения ги[Iо,гез. Po.1lb интуиции в процессе выдви}кения гипотез. Методы провер-
КИ и обосrIоваtIия гиIIо,ге:]ы полтвержllение и опровержение науrlцых гипотез. Условия серь-
езности гипотезы, роль парадигмаJlьных оснований в построении и отборе гипотез. Метод
математиLIеской гипотезы его сущность и сфера применимости. Основные приемы построе-



ния математических гипотез и проблема их содер}кательной интерпретации. Эвристическая
роль математики в опытных науках,

10. Модели развития науки и научного знания.

Современные концепции развития науки. Кумулятивистская модель развития знания,
ее сущность и основные представители, Гносеологические основания этой концепции. Ку-
МУлятивизм о соотношении эволюционных и революционных изменений в науке: трактовка
НаУЧных революций в кумуJIятивизме. Рост знания как условие сохранения эмпирического
ХаРаКТеРа науки. Автономия в развитии знания и ее пределы. Роль истории науки в оценке
МеТоДологических стратегий История науки и ее рациональная реконструкция. Борьба про-
ГРаММ как стимул в развитии научного знания. Нормальные и экстраординарные периоды в

РаЗВИтии науки Т. Кун о природе нормальноЙ науки: характер изменения знания в нормаль-
НОЙ Науке. Кризис нормальноЙ науrси и его симптомы: аналогия с политической жизнью.
Научная революция как смена парадигм. Проблема соизмеримости знания в ходе революци-
ОНных изменениЙ Проблема научного прогресса в концепции Куна. Рост и рllзвитие науч-
НОгО знания в свете основных идей эволюционной эпистемологии. Базисные идеи эволюци-
ОННОЙ Эпистемологии: понимание }кизни как когногенеза (К Лоренц), онтогенетическая эво-
ЛЮция мента_пьных структур (Ж. Пиаже). Эволюционный подход к пониманию развития
ЗНаНия К. Поппера и С. Тулмина. Эволtоционная модель развития знания [. Кэмбелла. Раз-
Витие знания в свете системной эпистемологии К, Хахлвега. Изменение научного знания в
СВеТе основных допущений постструктурализма. Критика М. Фуко традиционной истории
ИДеЙ, Базовые понятия (археологии знания>> - позитивность, архив, историческое априори.
Понятие (дискурс). Переход к структурам властизнания.

l l. Понятие истины в философии науки и проблема научной рациональности.

Ilонятие истины в философии науки, Природа и структура научных дискуссий. Классиче-
СКОе I]Онятие истины в с|илософии науки. Использование семантическоЙ концепции истины
В СоВременноЙ философии науки. Истинность и доказательность научного знания. Относи-
ТеЛЬНЫЙ характер научных истин. Попытки отказа от использования понятия истины в фи-
ЛОСОфии науки и их мотивация. Истина как характеристика суждений, как оценка знания и
Как кУJIЬтурная ценность. Проблема научноЙ рациональности в современноЙ философии
НаУкИ, JIогико-эмпирическиЙ подход к рациональности: рациональность как соответствие
ЗакОНаМ раЗума. Рациональность как целесообразность: рациональность и цель науки. Трак-
ТОВКа понятия рациональности в критическом рационализме, Рациональность и истина, На-
учная и иные виды рациональности человеческой деятельности. Соотношение рационально_
ГО и иррациона_IIьного в ходе д}D{овно-практического освоения мира человеком.

12. Философия науки и техники.
Философия науки в ХХ веке в свете различных философских традиций мышления.

Позитивис,гская философия науки. Наука сама себе философия. Гносеологические
ОСНОвания философии позитивизма; тезис феноменализма и тезис дескриптивизма. Методо-
логический принцип эмпиризма.Идея логического атомизма и доктрина верифицируемости
Как критерия познавательного значения сулtдений. Гипотетико-дедуктивная модель и кон-
цепция подтверждения. Программа построения единого языка науки. Анализ языка науки
как средство решеFIия основных проблем науки в ан€ulитической философии.
Постпозитивистская философия науки. Изменения проблематики философии науки в пост-
позитивизме: проблема роста знания, проблема демаркации, проблема научной рационаJIь-
ности, проблема научной революции, исторический подход к построению философии науки.
Гносеологические основания постпозитивистской философии науки: фаллибилизм и гипоте-
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ТИЗМ, критическиЙ реализм, эволюционный подход к пониманию развития знания. Концеп-
цИЯ научного знания в феноменологии Стратегия построения философии как (строгоЙ нау-
Ки> Понятие <феномен> Феноменология как онтология и метод, Понятие ((жизненного ми-
ра> Наука и философия. Проблема классификации наук в феноменологии. Феноменолого-
герменевтическая традиция о сущности науки. Понятие ((эпоха>) и историческая размерность
ЗНания. Этапы развития науки Новое время как (время картины мира)), классическая наука
как построение конструктов мира рационапьным субъектом. Проблемы постклассической
НаУки. Методологическая доктрина структурализма. Представление о структурах как алго-
РИТМаХ Мышления и идея существования универсального кода культуры, Наука и другие
фОРМЫ кУЛЬтуры. Представление культуры как текста. Понятие (дискурс>. Постмодерн и
ИДеЯ Условности любого образа в культуре. Модерн как стратегия разрушения образов, по-
СТМоДерн как ироничное переосмысление образов. Воззрения на науку в постмодернистской
ТРаДИцИи мышления, РадикальныЙ конструктивизм о сути категориЙ и понятиЙ науки. По-
НЯТИе Системы, осмысляющей самое себя. кСлепое пятно)) системы. Понятие самореферент-
НОЙ и аутопоЙетическоЙ системы. Наука как система. Коммуникация в понимании ради-
кilльIIого конс,груктивизма и проблема взаимоотношений науки и общества.

13. Современная наука как социальный институт.

НОРМы и ценности научного сообщества. Становление науки как социального инсти-
ТУТа. Различные подходы к определению науки как социаJIьного института. Научные сооб-
ЩеСТВа и их исторические типы: дисциплинарные и междисциплинарные сообщества, науч-
FIЫе ШкоЛы и направления. Наука и образование. Университетское образование как форма
ВОСПРОИЗВОДсТВа и расширения знания. Роль способов трансляции знания в образовании на-
УЧНЫХ сообществ. Наука и экономика, наука и власть, наука и идеология. Проблема госу-
ДаРСТВенного регулирования и стимулирования развития научных исследований. Этика и
наука. Этика науки и ответственность ученого. Нормы научной деятельности и этнос науки.
Социальная ответстВенностЬ ученогО и логика развития научного знания. Проблема свободы
в научных исследованиях,

14. Философияl техники.

ПРедмет философии техники: техника как объект и как деятельность. Три аспекта
ТеХНИКИ: ИнЖеНерныЙ, антропологическиЙ и социальныЙ.'Гехника как специфическая форма
КУЛЬТУры. Исторические социокультурные предпосылки выделения технической проблема-
ТИКИ И формирования философии техники: формирование механистической картины мира,
научLIо-техническая революt(ия, стремительное развитие технологий после II Мировой Вой-
ны. Наука и техника. Три стадии развития взаимоотношений науки и техники. Институцио-
НаЛЬНаЯ И КОГНИТиВная дифференциация сфер науки и техники и формирование техническоЙ
ОРИеНТаЦИИ В НаУке (ХVII - XVIII вв.), Начало сциентификации техники и интенсивное раз-
ВиТие техники в период промышленной революции (конец XVIII - первая половина XIX в.),
СистематическиЙ взаимообмен и взаимовлияние науки и техники (вторая половина XiX -ХХ В.). ОСновные методологические подходы к пониманию сущности техники. Антрополо-
ГИЧеСкиЙ Подход: техника как органопроекция (Э. Капп, А. Гелен). Экзистенциалистский
аНаЛиЗ ТеХНики (М. ХаЙлеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет). Анализ технических наук и
ГIРОекТИрования (II. Энге.llьмейер, Ф. flессауэр). Иоследование социальных функций и влия-
гtиЙ техники; теория технократии и техногенной цивилизации (Ж. Эллюль, Л, Мэмфорл,
Франкфуртская школа). Взаимоотношения философско-культурологического и инженерно-
технократического направлений в философии техники.
ОСНОвные проблемы современной философии техники. Социология и методология проекти-
РОВаНИЯ и инженерноЙ деятельности. Соотношение дескриптивных и нормативных теориЙ в
науке о конструировании. Кибернетика и моделирование технических систем. Этика и от-



ветственность инженера-техника: распределение и мера ответственности за техногенный
Экологический ущерб. Психо-социzuIьное воздействие техники и этика управления.
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