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1. Цели освоения дисциплины 

Целью подготовки по дисциплине «История и философия науки» является овладение знаниями по 
истории и философии науки, которые бы продемонстрировали пути развития естественных наук и 
их методологической базы и обеспечили методологическую платформу для самостоятельного 
проведения исследования в соответствующей области наук, в результате овладения той или иной 

адекватной предмету исследования и импонирующей исследователю в мировоззренческом 
плане методологией научного исследования. 
 

Основные задачи дисциплины: 

– получение структурированного знания по истории философско-методологических 
установок химических наук; систематизация знаний о принципах и методах химии; 
– получение на базе приобретённых знаний навыков самостоятельного анализа 
классических и современных текстов в области научного знания и умения формулировать на этой 

основе адекватные выводы из этих текстов, соотносимые с методологией исследования; 
– выявление специфики подходов в химических исследованиях; 
– формирование навыков деятельности в области проведения широкого спектра 
естественно-научных исследований; 

– формирование способности к объективной оценке процессов и их тенденций, 

происходящих в современных химических науках; 
– формирование высококвалифицированных научно-педагогических кадров, специалистов-

исследователей в определенной области химии. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по научной специальности 1.4.4. Физическая химия, направленность 

Физическая химия.   

 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»  образовательного компонента  
программы аспирантуры. Преподается на первом и втором семестрах первого курса.   
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений при решении 
исследовательских и практических задач 

Способность проектировать комплексные исследования на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

− основные тенденции и проблемы в развитии современных философских направлений и 
школ; 

− вопросы логической и методологической культуры научного исследования, принципы и 
способы организации научного знания, виды основных научных методов, принципы 
построения и ведения научны исследований и инновационной деятельности; 

− специфику науки и техники как культурных феноменов человеческой цивилизации. 
Уметь: 

− проверять правильность аргументов, выстраивать опровержения, применять правила 
доказательства в ходе дискуссии или полемики; 
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− анализировать свои наблюдения, выдвигать на основе анализа гипотезы, подтверждать 
или опровергать свои или оппонирующие доводы, концепции, гипотезы; 

− анализировать и интерпретировать содержание философских текстов, текстов по истории 
науки и вторичную литературу; 

− целесообразно использовать знание построения логичных и непротиворечивых 
высказываний в общении в профессиональной деятельности; 

− использовать основные принципы логики, построения доказательств, логические законы 
мышления в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− навыками использования терминологического инструментария, содержательной части 
дисциплины для выражения собственной точки зрения, для изложения специфических 
вопросов философии науки и техники;  

− навыками самостоятельной оценки и интерпретации найденной информации;  
− методологии научного познания; 
− принципами различения научного и вненаучного знания;  
− основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; 
− современными методами ведения исследования; необходимым набором методов или 

способов сбора, обработки и анализа эмпирических данных, а также их теоретического 
обобщения для решения поставленных задач или возникающих проблем как в 
профессиональной, так и в научно-исследовательской деятельности; 

− навыками эффективного применения этих способов или методов; 
− навыками мышления и анализа ситуации с позиций научной рациональности и 

постнеклассической науки, с учетом этических и экологических требований к научным 
дисциплинам. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы/144 часов 

 Объём часов / зачетных 
единиц 

Всего  144/4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:   

лекции  48 

практические занятия (семинары) 20 

лабораторные занятия   

Самостоятельная работа аспиранта (всего)  72 

Контроль: зачет, кандидатский экзамен  4 

 

5. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины  Лекц.  

Практ. 
зан.  

Лаб. 
зан.  

СРА Контроль 
Всего 

I.

  

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 
НАУКИ 

24 7  18 2 51 

1 
Предмет и основные концепции 
современной философии науки 

2   1  3 

2 Место и роль науки в развитии 2 1  1  4 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины  Лекц.  

Практ. 
зан.  

Лаб. 
зан.  

СРА Контроль 
Всего 

культуры и цивилизации 

3 
Возникновение науки и основные 
стадии ее исторической эволюции 

2 1  1  4 

4 Структура научного знания 4 1  1  6 

5 
Динамика науки как процесс 
порождения нового знания 

4 1  1  6 

6 

Научные традиции и научные 
результаты. Типы научной 
рациональности 

4 1  1  6 

7 

Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

4 1  1  6 

8 Наука как социальный институт  2 1  1  4 

9 Промежуточная аттестация – зачет     10 2 12 

II. 
СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 

12 5  6  23 

10 Специфика философии химии  2 1  1  4 

11 Концептуальные системы в химии 2 1  1  4 

12 Структурные теории в химии 2 1  1  4 

13 Кинетические теории в химии 2   1  3 

14 Тенденция физикализации химии 2 1  1  4 

15 Приближенные методы в химии 2 1  1  4 

III. ИСТОРИЯ ХИМИИ 12 8  68 2 90 

16 
Общие представления об истории 
химии и ее методах 

2 2  1  5 

17 
Обобщенное представление о развитии 
химии 

1 1  1  3 

18 
Особенности и основные направления 
развития химии ХХ в. 

1 1  1  3 

19 
Развитие некоторых стержневых 
представлений химии 

2 1  1  4 

20 
Развитие ведущих исследовательских 
методов ХХ в. 

2 1  1  4 

21 

Социальный заказ, развитие 
химических технологий и химической 
науки 

2 1    3 

22 
Взаимодействие химии с другими 
науками в историческом развитии  

2 1  1  4 

23 Написание реферата    36  36 

24 
Промежуточная аттестация – 

кандидатский экзамен 
   26 2 28 
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6. Содержание дисциплины: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 Содержание раздела 

Лекции 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1 

Предмет и основные 
концепции современной 
философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как 
социальный институт, как особая сфера культуры. 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 развитии науки. Проблема интернализма 
и экстернализма в понимании механизмов  научной  деятельности.  
Концепции  М. Вебера,  А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

2 

Место и роль науки в 
развитии культуры и 
цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы  цивилизационного  
развития  и их базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. 
Наука и философия. Наука и искусство. 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, Роджер Бэкон, Уильям 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. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 Содержание раздела 

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. 
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 процесса  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. 

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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 Содержание раздела 

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 результаты. 
Типы научной 
рациональности 

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. 

7 

Особенности 
современного этапа 
развития науки. 
Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

Освоение  саморазвивающихся  «синергетических» систем и новые 
стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и 
синергетики в развитии современных представлений об 
исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм 
как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 
идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного 
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных 
ценностей как условие современного развития науки. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые 
этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 Содержание раздела 

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 философские основания. 
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 
установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития 
и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 
проблема диалога культур. Роль науки в преодолении 
современных глобальных кризисов. 

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 17 века; научные сообщества эпохи 
дисциплинарно организованной науки; формирование 
междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные 
школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 
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. 
СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 

9 
Специфика философии 
химии 

Историческое осмысление науки как существенный компонент 
философских вопросов химии. Тесное взаимодействие химии с 
физикой, биологией, геологией и экологией. 

«Мостиковые» концептуальные построения химии, соединяющее 
эти науки. Непосредственная связь химии с технологией и 
промышленностью. 

10 
Концептуальные системы 
в химии 

Концептуальные системы химии как относительно 
самостоятельные системы химических понятий и как ступени 
исторического развития химии. 
Эволюция концептуальных систем. Учение об элементах как 
исторически первый тип концептуальных систем, явившийся 
теоретической основой объяснения свойств и отличительных 
признаков веществ. Античный этап учения об элементах. Р. Бойль и 
научное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах – 

теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия и кислородная 
теория Лавуазье. Периодическая система Менделеева как 
завершающий этап развития учения об элементах. 

11 
Структурные теории в 
химии 

Структурная химия как теоретическое объяснение динамической 

характеристики вещества – его реакционной способности. 
Возникновение структурных теорий в процессе развития 
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органической химии (изучение изомеров и полимеров в работах 
Кольбе, Кекуле, Купера, Бутлерова). Атомно-молекулярное учение 
как теоретическая основа структурных теорий. 

12 
Кинетические теории в 
химии 

Кинетические теории как теории химического процесса, 
поставившие на повестку дня исследование организации 
химических систем (их механизм, кинетические факторы, 
«кибернетику»). Химическая кинетика и проблема поведения 
химических систем. Концепция самоорганизации и синергетика как 
основа объяснения поведения химических систем. 

13 
Тенденция 
физикализации химии 

Три этапа физикализации: 1) проникновение физических идей в 
химию, 2) построение физических и физико-химических теорий; 3) 

редукция фундаментальных разделов химии к физике. Редукция 
теории химической связи к квантовой механике. Редукция и 
редукционизм в химии. Редукционизм и единство знания. 
Гносеологический, прагматический и онтологический 

редукционизм. 

14 
Приближенные методы в 
химии 

Проблема смысла и значения приближенных методов как одна из 
центральных для философии химии 

ИСТОРИЯ ХИМИИ 

15 

Общие представления об 
истории химии и ее 
методах 

Цели и задачи истории химии как неотъемлемой части самой 

химии и ее самокритического инструмента. Объекты, предметы и 
методы истории химии. Система химических наук и ее развитие. 
Историческая периодизация как промежуточный результат и как 
инструмент исторического исследования. Историография химии и 
химическое источниковедение. История химической символики, 
терминологии и номенклатуры. Традиционная периодизация 
развития химии. 

16 

Обобщенное 
представление о 
развитии химии 

 

Химические знания в Древнем мире до конца эллинистического 
периода. Химия в арабско-мусульманском мире VII–ХII вв. 
Средневековая  европейская  алхимия  (ХI– ХVII вв.). Ятрохимия как 
рациональное продолжение алхимии (ХV–ХVII вв.). Практическая 
химия эпохи европейского Средневековья и Возрождения (ХI–ХVII 

вв.). Становление химии как науки Нового времени (ХVII–ХVIII вв.). 
«Кислородная революция» в химии (конец ХVIII в.). Возникновение 
химической атомистики (конец ХVIII–начало ХIХ вв.). Рождение 
первой научной гипотезы химической связи (начало ХIХ в.). 
Становление аналитической химии как особого направления 
(конец ХVIII–середина ХIХ вв.). Становление органической химии 
(первая половина ХIХ в.). Рождение классической теории 
химического строения (середина–вторая половина ХIХ в.). 
Открытие периодического закона (вторая половина ХIХ в.). 
Развитие неорганической химии во второй половине ХIХ в. 
Основные направления развития органической химии во второй 

половине ХIХ в. Формирование теории химических  равновесий  во  
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второй  половине ХIХ в. Актуальные химические проблемы конца 
ХIХ в. 

17 

Особенности и основные 
направления развития 
химии ХХ в. 
 

 

Неорганическая химия. Органическая химия. Биоорганическая 
химия и молекулярная биология. Химия высокомолекулярных 
соединений. Фармацевтическая химия и химическая 
фармакология. Развитие аналитической химии и  методов  
исследования  в ХХ в. 
Общеаналитическая методология. Развитие объектов и предметов 
исследования и аналитических задач. Общая характеристика 
возникновения, развития и значения основных исследовательских 
и аналитических методов ХХ в. Оптическая спектроскопия. 
Рентгеновская и гамма-спектроскопия и дифрактометрия. 
Электронная микроскопия и зондовые методы. Электронография. 
Масс-спектроскопия. Радиоспектроскопия. Хроматография. 
Электрохимические методы. Методология меченых атомов и 
радиохимические методы анализа. Оптически детектируемый 

магнитный резонанс. Магнитно- резонансная и магнитно-силовая 
микроскопия). 

18 

Развитие некоторых 
стержневых 
представлений химии 

 

Дискретная природа материи. Химические элементы. Химическая 
связь. Химическое строение. Термохимия и химическая 
термодинамика. Химическая кинетика. Катализ. Электрохимия. 
Фотохимия. Коллоидная химия. Развитие кристаллохимии. 

19 

Развитие ведущих 
исследовательских 
методов ХХ в. 
 

Хроматография. Химическая радиоспектроскопия. Открытие и 
развитие применения в химии ЭПР, КМР, ПМР и ЯМР высокого 
разрешения. Импульсная ЯМР-спектроскопия. Магнитные и 
спиновые эффекты в химических реакциях. Влияние 
радиоспектроскопии на развитие химии. 

20 

Социальный заказ, 
развитие химических 
технологий и химической 
науки 

 

Древняя металлургия. Химические производства раннего 
Средневековья. Химическая техника позднего европейского 
Средневековья. Химическая техника эпохи европейского 
Возрождения. Химическая промышленность начала Нового 
времени. Химическая промышленность ХIХ в. 
Химическая промышленность ХХ в. Увеличение плотности 
населения, распространение эпидемических заболеваний и 
развитие фармацевтической промышленности. Развитие 
электротехники. Прямая связь химической науки и 
промышленности. Развитие химической науки, опережающее 
запросы практики. 

21 

Взаимодействие химии с 
другими науками в 
историческом развитии 

Химия и философия. «Предхимия» в рамках синкретической 

преднауки Древнего мира. Взаимосвязь этики, геометрии и 
превращения элементов у Платона. Химический аспект философии 
Аристотеля. Роль идеологии и ритуалов ранней алхимии в 
возникновении герметической философии, а также обрядов и 
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символики масонства. Развитие органической химии и 
метаморфозы витализма. 
Химия и математика. Количественные меры в химии. 
Математический аппарат в физико-химических расчетах. 
Превращение математического аппарата в непосредственный 

инструмент физико-химического измерения. Место и роль 
математики в квантовой химии. Математическое моделирование 
химических процессов и аппаратов. Математическое 
планирование и математическая оценка химического 
эксперимента. 
Химия и физика. «Физическая химия» у М. В. Ломоносова. 
Физическое измерение в химии. Физическая химия ХIХ в. 
Химическое состояние, химическое превращение и физический 

сигнал, «физикализация» химии в ХХ в. Физические явления и 
физические воздействия как факторы возникновения химических 
направлений и дисциплин. Физические теории строения материи и 
интерпретация химической связи. Физическое объяснение 
химических явлений и проблема сведения химии к физике, 
физико-математическая интерпретация периодического закона и 
ее неполнота. 
Химия, биология и медицина. Ятрохимия как медицинская 
ипостась алхимии. Химико-медицинская философия Парацельса. 
Развитие представлений о химической сущности базовых 
биологических процессов. Молекулярная биология и проблема 
сведения биологических процессов к химическим. Проблема 
функционирования живого как центральная проблема науки. 
Химия и науки о Земле. Химия, общественные науки и общество. 
Химические методы в истории и археологии. Химия и 
криминалистика. Химическая экология. Развитие цивилизации, 
химические загрязнения и проблема «самоубийственных» 
химических технологий. 

Семинары 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

22 
Место и роль науки в 
развитии культуры 

Особенности научного познания. Ценность научной 

рациональности. Наука и философия. Наука и религия. Наука и 
искусство. Социальные функции науки. 

23 

Возникновение науки и 
основные стадии ее 
эволюции 

Преднаука и наука. Культура античного полиса и становление 
первых форм теоретической науки. Средневековая «ученость». 

Новоевропейский (классический) тип науки.  Технологическое 
применение науки и формирование технических наук. 
Становление социально-гуманитарных наук. 

24 
Структура научного 
знания 

Эмпирический и теоретический уровни, их особенности и 
различия. Методы и формы эмпирического уровня.  Методы и 
формы теоретического уровня. Идеалы и нормы исследования, их 
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социокультурная обусловленность. Научная картина мира (НКМ), 
ее функции и исторические формы. 

25 

Основные концепции 
современной философии 
науки 

Философия  науки  как  изучение  общих  закономерностей  

научного  познания  в  его историческом развитии и 
изменяющемся социокультурном контексте. Интернализм и 
экстернализм в понимании развития науки.  Позитивистская 
традиция в философии науки. Исторические формы позитивизма. 
Постпозитивизм  в  понимании  науки.  Концепции  К. Поппера,  И. 
Лакатоса,  Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

26 

Особенности 
современного этапа 
развития науки и 
перспективы научного 
прогресса 

Главные характеристики неклассической и постнеклассической 

науки. Расширение этоса науки и новые этические проблемы науки 
в конце ХХ столетия. Экологическая этика и ее философские 
основания. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Глобальный кризис и поиск новых типов цивилизационного 
развития. 

27 
Наука как социальный 
институт 

Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности. Научные сообщества и их исторические типы. 
Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

Наука и экономика. Наука и власть. 

28 
Специфика философии 
химии 

Особенности химии как науки. Специфика химических объектов и 
варианты определений предмета химии. Предмет и определение 
философии химии.  
Взаимодействие  химии  и  других  наук  (физики,  биологии,  
экологии,  геологии  и минералогии). 
История и актуальное состояние взаимосвязи фундаментальной 

(академической) химии с технологией и промышленным 
производством. 

29 
Концептуальные системы 
в химии и их эволюция 

Концептуальные системы химии в их истории. Онтологические 
(объект-предметные) и эпистемологические (историко-логические 
и теоретические) взаимосвязи концептуальных систем. 
Объекты химии в их историческом раскрытии: статический 

(элементно-структурный) и динамический (термодинамический и 
кинетический) аспекты. 
Концепция   самоорганизации в   химии,   понятие «химическая   
эволюция»   и/или эволюционная химия. 

30 

Структурные и 
кинетические теории в 
химии 

Структурные теории в органической химии.  Принципы 
самоорганизации и синергетики в химической кинетике. 
Фундаментальная роль атомно-молекулярного учения для 
структурных и кинетических теорий. 

31 

Редукционистские 
тенденции и 
физикализация химии 

Формы редукции и редукционизма: гносеологический, 

прагматический и онтологический редукционизм. Редукция и 
редукционизм в химии: история механицизма в естествознании и 
основные этапы физикализации химии. Редукционизм и витализм. 

32 Приближенные методы в Теоретические и эмпирические основания использования 
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химии приближенных методов. Проблема смысла и значения 
приближенных методов как одна из центральных для философии 
химии.  Специфика приближенных методов, применяемых в 
химической кинетике, термодинамике, квантовой химии. 

 

7. Самостоятельная работа аспирантов 

Цель самостоятельной работы – закрепление, углубление и приобретение навыков применения 
теоретических знаний в практической работе, умения целенаправленно  творчески  работать  с  
учебной,  научной  специальной  литературой, составлять рефераты. 
В самостоятельную работу аспирантов включается подготовка к текущему контролю (20 часов), 
написанию реферата (36 часов), сдаче зачета (10 часов) и кандидатского экзамена (26 часов).  

 

7.1. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Наука как социальный институт. Место и роль науки в развитии культуры. 
2. Классификация наук. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
3. Основные стадии исторического развития науки. Формирование идеалов математизированного и 

опытного научного знания (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 
4. Позитивистская и неопозитивистская традиции в философии науки (О.Конт, Венский кружок и др.). 
5. Постпозитивистская проблематика философии науки. Критический рационализм К.Поппера. 
6. Постпозитивистские концепции философии науки: И.Лакатос, П.Фейерабенд. 
7. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного 

познания. 
8. Особенности научного познания и знания. Научное знание как система. 
9. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
10. Основания научного познания и знания: научная картина мира, ее исторические формы и функции 

в системной организации познания и научного мировоззрения. 
11. Парадигмы и теоретические модели в научном познании. 
12. Методы научного познания, их классификация. 
13. Роль исследовательских программ и моделей в научном познании. 
14. Научная картина мира и типы научной рациональности. 
15. Научная теория как наиболее полная форма научного познания. 
16. Классический и неклассический варианты формирования научной теории. 
17. Научные традиции и научные революции. Т.Кун о структуре научных революций. 

18. Социо-культурные предпосылки глобальных научных революций. Изменение смыслов 
мировоззренческих оснований культуры; перестройка оснований науки. 

19. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая и 
постнеклассическая наука. 

20. Главные характеристики современной постнеклассической науки. Процессы дифференциации и 
интеграции наук. 

21. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Процедуры обоснования теоретических 
знаний. 

22. Критерии истины в научном познании. 
23. Наука как сфера отношения человека и природы. Экологическая этика и ее философские 

основания. 



 

15 

24. Философия космизма и развитие науки. Учение В.Вернадского о биосфере, техносфере и 
ноосфере. 

25. Наука как социальный институт. Социологический и культурологический подходы в изучении его 
функций. 

26. Научные сообщества и их исторические типы. Проблема коммуникаций в науке. 
27. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
28. Научные школы и подготовка научных кадров. Развитие способов трансляции научных знаний. 

29. Наука и другие виды культурно-познавательной деятельности (искусство, религия, обыденное 
познание). 

30. Философия и наука. Философские идеи как эвристика научного поиска. 
31. Роль общенаучных методов в решении теоретических задач. Математизация и моделирование в 

теоретическом исследовании. 
32. Синергетический подход в системном анализе развития науки. 
33. Проблема, теоретический факт, теоретическое понятие в научном исследовании. 
34. Компьютеризация и процессы развития научного познания. 
35. Объективная диалектика бытия и выражающие ее принципы. 
36. Специфика субъект-объектного отношения в гуманитарном подходе. 
37. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативность как условие создания нового 

знания. 
38. Проблема истинности и рациональности в социо-гуманитарном познании. 
39. Специфика естественно-научного и социо-гуманитарного познания. 
40. «Лингвистический поворот» в философии науки в первой половине ХХ в. 

 

7.2. Методические рекомендации по написанию реферата 

В рамках данного раздела учащиеся проделывают самостоятельную работу по подготовке и 
написанию реферата по истории той отрасли химических наук, которая непосредственно связана с 
темой их диссертационного исследования, в соответствии с научным интересом аспиранта или 
соискателя и пожеланиями его научного руководителя, или на одну из предложенных ниже тем. 
Приоритет в темах отдан вопросам, посвящённым специфике естественнонаучного познания. 
Сдача реферата является допуском к прохождению промежуточной аттестации в конце первого 
курса.  
 

Возможные темы рефератов: 

1. Соотношение истории, социологии, психологии науки и науковедения на примере истории химии. 
2. Современные проблемы методологии истории химии. 
3. Развитие когнитивной, институциональной структуры и инфраструктуры конкретной области 

химии за фиксированный период. 
4. Эволюция представлений о химическом элементе. 
5. Развитие взглядов на понятие химического соединения. 
6. История учения о молекуле. Основные моменты. 
7. Ретроспективный анализ понятия "валентность". 
8. От идей о сродстве до современного понимания химической связи. 
9. Алхимия в трудах И. Ньютона. 
10. М. Бертло как историк алхимии. 
11. Роль алхимии в развитии химического эксперимента. 
12. Химическая революция А. Лавуазье. 
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13. Значение конгресса в Карлсруэ для развития химии. 
14. Труды отечественных историков химии по истории химической атомистики. 
15. Рождение классической теории химического строения. 
16. Три версии открытия периодического закона (Б.М. Кедрова, Д.Н. Трифонова и И.С. Дмитриева). 
17. Основные этапы формирования теории химического равновесия. 
18. История промышленного синтеза аммиака как фундаментальной проблемы химии и химической 

технологии. 
19. Возникновение кристаллохимии и определяющие события в ее эволюции. 
20. Создание хроматографического метода и его роль в истории химии. 
21. Краткая история применения в химии физических методов исследования (РСА, электроно- и 

нейтронография, ЯМР, ЭПР и др.). 
22. Революция в РСА и ее последствия для химии. 
23. Возникновение нанохимии и фемтохимии как итог применения в химии новейших физических 

методов исследования. 
24. Главные этапы в развитии химии высокомолекулярных соединений. 

25. Современная биотехнология в ретроспективном аспекте. 
26. Центральные проблемы в развитии химической кинетики и катализа. 
27. Определяющие события в эволюции термохимии и химической термодинамики (включая идеи о 

химической самоорганизации). 
28. Возникновение когерентной химии как нового уровня понимания явлений типа «колец 

Лизеганга», «реакции Белоусова-Жаботинского» и т.п. (т.е. свойства химических систем 
формировать колебательные режимы реакции). 

29. Новейшие подходы к пониманию предмета химии и оценке периодического закона. 
30. Новый уровень классификации химии. 

 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
статьям (прежде всего это относится к обязательному цитированию, ссылкам на литературу с 
точным указанием источников, в том числе интернетных, и страниц в случае прямого 
цитирования, не содержать плагиата). 
Тема реферата по истории науки должна быть скоррелирована с темой диссертации и утверждена 
научным руководителем. Это должен быть социальный и методологический анализ истории 
конкретной области науки с исторической точки зрения (а не реферат по философии и не краткое 
изложение темы диссертации). При написании реферата следует исходить из того, что он 
представляет собой учебно-исследовательскую работу, главной задачей которой является 
изучение литературы по той или иной теме и основательное ознакомление с конкретной 

проблемой. 

Автор реферата должен прежде всего разобраться в существующей литературе по вопросу, 
выделить основные подходы к решению поставленной проблемы, основные точки зрения на неё, 
привести аргументацию авторов или сторонников того или иного решения вопроса. Вместе с тем, 
реферат предполагает свободное, критическое отношение к изложенным позициям. Необходимо 
постараться выявить их сильные и слабые стороны, провести их сравнительный анализ, 
сформулировать собственную позицию. Текст основной части должен быть написан таким 
образом, чтобы рецензенту было ясно, где излагается тот или иной автор или источник, и где – 

собственная позиция автора реферата. 
Обязательные составные части реферата: 
1. Титульный лист. 
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2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 
В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с указа- нием 
соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела. 
Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, разъяснён её смысл, 
обоснована её актуальность, перечислены основные задачи реферата. Всё дальнейшее 
изложение должно быть нацелено  на решение поставленной во введении главной проблемы. 
В основной части разделы, подразделы, пункты, подпункты должны быть пронумерованы 
арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1.1. обозначает раздел 1, подраздел 1, 
пункт 1). Каждый структурный элемент должен иметь заголовок. 
В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из прове- дённого 
анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос. Содержание выводов 
должно быть обосновано всем предшествующим ходом мысли. 
Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного библио- графического 
описания действующего ГОСТ (в том числе фамилия и инициалы автора, полное название работы, 
город, издательство, год, число страниц и т.д.). В случае использования текстов, размещённых в 
Интернете, необходимо указать имя автора материала, название материала и полный адрес 
страницы. Использование безымянных материалов не допускается. 
Ссылки на источники (библиография) должны быть даны в виде постраничных сносок со 
сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) даётся полное описание источника (как в 
списке литературы) с обязательным указанием соответствующих номеров страниц. 
Объём реферата – от 40 до 60 тыс. знаков (с пробелами) (1 – 1,5 а.л.). Страницы реферата 
нумеруются арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. На титульном листе номер не 
проставляется. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта 12-14, цвет – чёрный, интервал – 

полуторный. Поля: слева – 3 см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1 см. Использование сокращений 

нежелательно; в противном случае в местах их использования в тексте должна быть дана их 
расшифровка и приведены соответствующие пояснения, а в конце реферата приведён список 
используемых обозначений и сокращений. Список должен располагаться столбцом. Слева в 
алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы и термины, справа - 
их детальную расшифровку. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на отдельных понятиях, утверждениях и т.д., применяя различные 
шрифты и способы форматирования. Допускается использование таблиц, иллюстраций, графиков, 
схем, диаграмм и т.п. Они должны быть расположены в соответствующем месте текста и, в случае 
необходимости, пронумерованы. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 
после знака равенства (=) или после знаков плюс, минус, умножения, деления, или других 
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значений 

символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы можно нумеровать арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
Обязательным является предоставление отзыва научного руководителя на реферат, заверенного 
печатью соответствующего института. 
Реферат должен быть сброшюрован. Обязательно предоставление электронной версии реферата.  



 

18 

 

7.3. Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Наука как социальный институт. Место и роль науки в развитии культуры. 
2. Классификация наук. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
3. Основные стадии исторического развития науки. Формирование идеалов математизи- 

рованного и опытного научного знания (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 
4. Позитивистская и неопозитивистская традиции в философии науки (О.Конт, Венский 

кружок и др.). 
5. Постпозитивистская проблематика философии науки. Критический рационализм 

К.Поппера. 
6. Постпозитивистские концепции философии науки: И.Лакатос, П.Фейерабенд. 
7. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного познания. 
8. Особенности научного познания и знания. Научное знание как система. 
9. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
10. Основания научного познания и знания: научная картина мира, ее исторические формы и 

функции в системной организации познания и научного мировоззрения. 
11. Парадигмы и теоретические модели в научном познании. 
12. Методы научного познания, их классификация. 
13. Роль исследовательских программ и моделей в научном познании. 
14. Научная картина мира и типы научной рациональности. 
15. Научная теория как наиболее полная форма научного познания. 
16. Классический и неклассический варианты формирования научной теории. 
17. Научные традиции и научные революции. Т.Кун о структуре научных революций. 

18. Социо-культурные предпосылки глобальных научных революций. Изменение смыслов 
мировоззренческих оснований культуры; перестройка оснований науки. 

19. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая и 
постнеклассическая наука. 

20. Главные характеристики современной постнеклассической науки. Процессы 
дифференциации и интеграции наук. 

21. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Процедуры обоснования 
теоретических знаний. 

22. Критерии истины в научном познании. 
23. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов в научном 

познании. 
24. Связь социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 
25. Сциентизм и антисциентизм. Постнеклассическая наука и установки техногенной 

26. цивилизации. 
27. Новые этические проблемы науки в ХХ1 столетии. Социальные ценности и процесс выбора 

стратегии исследовательской деятельности. 
28. Наука как сфера отношения человека и природы. Экологическая этика и ее философ- ские 

основания. 
29. Философия космизма и развитие науки. Учение В.Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. 
30. Наука как социальный институт Социологический и культурологический подходы в 

изучении его функций. 

31. Научные сообщества и их исторические типы. Проблема коммуникаций в науке. 
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32. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
33. Научные школы и подготовка научных кадров. Развитие способов трансляции научных 

знаний. 

34. Наука и другие виды культурно-познавательной деятельности (искусство, религия, 
обыденное познание). 

35. Философия и наука. Философские идеи как эвристика научного поиска. 
36. Роль общенаучных методов в решении теоретических задач. Математизация и 

моделирование в теоретическом исследовании. 
37. Синергетический подход в системном анализе развития науки. 
38. Проблема, теоретический факт, теоретическое понятие в научном исследовании. 
39. Компьютеризация и процессы развития научного познания. 
40. Объективная диалектика бытия и выражающие ее принципы. 
41. Специфика субъект-объектного отношения в гуманитарном подходе. 
42. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативность как условие создания 

нового знания. 
43. Проблема истинности и рациональности в социо-гуманитарном познании. 
44. Специфика естественно-научного и социо-гуманитарного познания. 
45. «Лингвистический поворот» в философии науки в первой половине ХХ в. 
46. Соотношение истории и философии химии. 
47. Проблема взаимоотношения химии с другими научными дисциплинами. 
48. Химия как наука и ее связь с технологией. 

49. Понятие концептуальной системы в химии. Основные концептуальные системы. 
50. Взаимодействие и развитие концептуальных систем в химии. 
51. Учение об элементах как исторически первый тип теоретической концептуальной системы 

в химии. 
52. Философские основания концептуализации понятия элемента у Бойля. 
53. Ранние формы учения об элементах и философские основания химии. 
54. Периодическая система элементов: три концепции. 
55. Структурная химия и атомно-молекулярное учение. 
56. Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа структурных теорий. 

57. Химическая кинетика и химические системы. 
58. Химическая кинетика и проблемы поведения химических систем. 
59. Концепции самоорганизации и синергетика в химической науке. 
60. Физика и химия: этапы и типы физикализации. 
61. Методологический редукционизм и физикализация химии. 
62. Редукционизм и проблема единства знания. 
63. Приближенные методы в химии как философская проблема. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии, ее связи с наукой. М., 2000. Режим 
доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/Gaydenko_-_Istoria_novoevropeyskoy_filosofii_v.djvu 
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2. Койре А. Очерки истории философской мысли. М. 1985. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Aleksandr_Koire]_Ocherki_istorii_filosofskoi_mues.pdf 

3. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону, 1999. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Kohanovsky_V.P.]_Filosofiya_i_metodologiya_nauki.djvu 

4. Куайн В.О. Слово и объект. М., 2000. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/Slovo_i_obekt_by_Uillard_Kuayn_2000.pdf 

5. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/Kun_Tomas_-_Struktura_nauchnykh_revolyutsiy_Philosophy_-_2009.pdf 

6. Микешина Л.С. Философия познания. М, 2008. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Mikeshina_L.A.]_Filosofiya_poznaniya._Polemichesk.pdf 

7. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0

%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B

0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf 

8. Огурцов А.П. Философия науки в XX веке // Философия науки. М, 2000. Вып. 6. С. 188-215. 

Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%B8%D0%

BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA

%D0%B8%20%D0%B2%2020%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5.pdf 

9. Поппер К. Логика и рост научного знания. М, 1983. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9A.%201983%20%D0%9B

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8
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2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%

BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.djvu 

10. Пуанкаре А. О науке. М., 1983. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/puankare_anri_o_nauke.pdf 

11. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Rorti_R.]_Filosofiya_i_zerkalo_prirodue.pdf 

12. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. М., 2000. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%93.%D0%98.%20

%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D

0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%9A%D0%A1%D0%95).doc 

13. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М., 1974. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Ruzavin_G.I.]_Metodue_nauchnogo_issledovaniya.pdf 

14. Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/Sokuler_Z_A_Znanie_i_vlast_nauka_v_obschestve_moderna_2001.djvu 

15. Степин B.C. Теоретическое знание. М., 1999. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20Teoreticheskoe_znanie.pdf 

16. Степин B.C., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1995. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Stepin_V.S.,_Gorohov_V.G.,_Rozov_M.A.]_Filosofiya(BookSee.org).htm 

17. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки М., 1986. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Feierabend_P.]_Izbrannuee_trudue_po_metodologii_n.pdf 
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18. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/Kholton_Dzh_-_Tematicheskiy_analiz_nauki_-_1981.pdf 

19. Черникова И.В. Философия и история науки. Томск, 2001. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20Filoso

fia_i_istoria_nauki.pdf 

20. Черняк B.C. История. Логика. Наука. М., 1986. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0

%B8%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%

D0%B8%D1%8F/Chernyak_V_S_-_Istoria_Logika_Nauka_-_1986.pdf 

 

РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 

Рекомендуемая литература: 

21. Кембелл Дж.А. Почему происходят химические реакции. М., 1967. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%

B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D

1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 

22. Кузнецов В.И., Печенкин А.А. Концептуальные системы химии: структурные и 
кинетические теории // Вопросы философии, 1971 г., № 1. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0

%98.,%20%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%

D0%90.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B

C%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%

83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0

%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2

0%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf 

23. Кузнецов В. И. Диалектика развития химии. От истории к теории развития химии. М.: 1973. 
327 с. Режим доступа: 

https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B

https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/Chernyak_V_S_-_Istoria_Logika_Nauka_-_1986.pdf
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/Chernyak_V_S_-_Istoria_Logika_Nauka_-_1986.pdf
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/Chernyak_V_S_-_Istoria_Logika_Nauka_-_1986.pdf
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/Chernyak_V_S_-_Istoria_Logika_Nauka_-_1986.pdf
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0%D0%B7%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.dj

vu 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ХИМИИ 

Рекомендуемая литература: 
24. Азимов А. Краткая история химии. М., 1983. Режим доступа: 

https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Azimov_A.]_Kratkaya_istoriya_himii.djvu 

25. Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. М.: 1979. 455 с. Режим доступа: 
https://www.catalysis.ru/resources/education/%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8

%D1%82-

%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D

1%8F/[Figurovsky_N.A.]_Istoriya_himii.djvu 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Аудиторный фонд ИК СО РАН, ноутбук, мультимедиа проектор, экран. 
• Компьютерный класс ИК СО РАН, электронно-вычислительные машины, оснащенные 
необходимым прикладным и специализированным программным обеспечением. 
• Рабочие места с выходом в интернет и внутреннюю сеть ИК СО РАН. 
• Библиотечный фонд, информационно-аналитический центр ИК СО РАН. 
• Учебные материалы на сайте ИК СО РАН www.catalysis.ru (Раздел Образование). 
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3 

 

1. Текущий контроль  

 

Для контроля при проведении практических  занятий (коллоквиумов)  для  
аспирантов  в  соответствии  с  учебным  планом  и графиком учебного процесса преподавателем 
используются такие формы текущего контроля, как подготовка и выступление с докладами по 
отдельным вопросам курса, проведение устного или письменного опроса по одной или 
нескольким темам. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках практических занятий для 
своевременной диагностики и возможной корректировки уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся. 
 

2. Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки» 

 

2.1. Общая характеристика промежуточной аттестации  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки» нацелена на проверку 
уровня сформированности следующих компетенций:  
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений при решении 
исследовательских и практических задач 

Способность проектировать комплексные исследования на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 

2.2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в конце первого семестра и 
в форме кандидатского экзамена в конце первого курса аспирантуры. Допуском к кандидатскому 
экзамену по истории и философии науки является сдача реферата. 
 

2.3. Зачет 

 

Зачет по дисциплине проводится в конце первого семестра и направлен на проверку 
сформированности компетенции «способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений при решении исследовательских и практических задач». Проверка освоения 
компетенции проводится путем ответа на вопрос, перечень вопросов представлен ниже. 
 

1. Наука как социальный институт. Место и роль науки в развитии культуры. 
2. Классификация наук. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
3. Основные стадии исторического развития науки. Формирование идеалов 

математизированного и опытного научного знания (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 
4. Позитивистская и неопозитивистская традиции в философии науки (О.Конт, Венский 

кружок и др.). 
5. Постпозитивистская проблематика философии науки. Критический рационализм 

К.Поппера. 
6. Постпозитивистские концепции философии науки: И.Лакатос, П.Фейерабенд. 
7. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного познания. 
8. Особенности научного познания и знания. Научное знание как система. 
9. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
10. Основания научного познания и знания: научная картина мира, ее исторические формы и 

функции в системной организации познания и научного мировоззрения. 
11. Парадигмы и теоретические модели в научном познании. 
12. Методы научного познания, их классификация. 
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13. Роль исследовательских программ и моделей в научном познании. 
14. Научная картина мира и типы научной рациональности. 
15. Научная теория как наиболее полная форма научного познания. 
16. Классический и неклассический варианты формирования научной теории. 
17. Научные традиции и научные революции. Т.Кун о структуре научных революций. 

18. Социо-культурные предпосылки глобальных научных революций. Изменение смыслов 
мировоззренческих оснований культуры; перестройка оснований науки. 

19. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая и 
постнеклассическая наука. 

20. Главные характеристики современной постнеклассической науки. Процессы 
дифференциации и интеграции наук. 

21. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Процедуры обоснования 
теоретических знаний. 

22. Критерии истины в научном познании. 
23. Наука как сфера отношения человека и природы. Экологическая этика и ее философ- ские 

основания. 
24. Философия космизма и развитие науки. Учение В.Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. 
25. Наука как социальный институт Социологический и культурологический подходы в 

изучении его функций. 

26. Научные сообщества и их исторические типы. Проблема коммуникаций в науке. 
27. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
28. Научные школы и подготовка научных кадров. Развитие способов трансляции научных 

знаний. 

29. Наука и другие виды культурно-познавательной деятельности (искусство, религия, 
обыденное познание). 

30. Философия и наука. Философские идеи как эвристика научного поиска. 
31. Роль общенаучных методов в решении теоретических задач. Математизация и 

моделирование в теоретическом исследовании. 
32. Синергетический подход в системном анализе развития науки. 
33. Проблема, теоретический факт, теоретическое понятие в научном исследовании. 
34. Компьютеризация и процессы развития научного познания. 
35. Объективная диалектика бытия и выражающие ее принципы. 
36. Специфика субъект-объектного отношения в гуманитарном подходе. 
37. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативность как условие создания 

нового знания. 
38. Проблема истинности и рациональности в социо-гуманитарном познании. 
39. Специфика естественно-научного и социо-гуманитарного познания. 
40. «Лингвистический поворот» в философии науки в первой половине ХХ в. 

 

2.4. Реферат 

 

В рамках данного раздела учащиеся проделывают самостоятельную работу по подготовке и 
написанию реферата по истории той отрасли химических наук, которая непосредственно связана с 
темой их диссертационного исследования, в соответствии с научным интересом аспиранта или 
соискателя и пожеланиями его научного руководителя, или на одну из предложенных ниже тем. 
Приоритет в темах отдан вопросам, посвящённым специфике естественнонаучного познания. 
Реферат позволяет оценить степень сформированности компетенций «способность к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений при решении 
исследовательских и практических задач», «способность проектировать комплексные 
исследования на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки». Сдача реферата является допуском к 
прохождению промежуточной аттестации в конце первого курса.  
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Возможные темы рефератов: 

 

1. Соотношение истории, социологии, психологии науки и науковедения на примере истории химии. 
2. Современные проблемы методологии истории химии. 
3. Развитие когнитивной, институциональной структуры и инфраструктуры конкретной области 

химии за фиксированный период. 
4. Эволюция представлений о химическом элементе. 
5. Развитие взглядов на понятие химического соединения. 
6. История учения о молекуле. Основные моменты. 
7. Ретроспективный анализ понятия "валентность". 
8. От идей о сродстве до современного понимания химической связи. 
9. Алхимия в трудах И. Ньютона. 
10. М. Бертло как историк алхимии. 
11. Роль алхимии в развитии химического эксперимента. 
12. Химическая революция А. Лавуазье. 
13. Значение конгресса в Карлсруэ для развития химии. 
14. Труды отечественных историков химии по истории химической атомистики. 
15. Рождение классической теории химического строения. 
16. Три версии открытия периодического закона (Б.М. Кедрова, Д.Н. Трифонова и И.С. Дмитриева). 
17. Основные этапы формирования теории химического равновесия. 
18. История промышленного синтеза аммиака как фундаментальной проблемы химии и химической 

технологии. 
19. Возникновение кристаллохимии и определяющие события в ее эволюции. 
20. Создание хроматографического метода и его роль в истории химии. 
21. Краткая история применения в химии физических методов исследования (РСА, электроно- и 

нейтронография, ЯМР, ЭПР и др.). 
22. Революция в РСА и ее последствия для химии. 
23. Возникновение нанохимии и фемтохимии как итог применения в химии новейших физических 

методов исследования. 
24. Главные этапы в развитии химии высокомолекулярных соединений. 

25. Современная биотехнология в ретроспективном аспекте. 
26. Центральные проблемы в развитии химической кинетики и катализа. 
27. Определяющие события в эволюции термохимии и химической термодинамики (включая идеи о 

химической самоорганизации). 
28. Возникновение когерентной химии как нового уровня понимания явлений типа «колец 

Лизеганга», «реакции Белоусова-Жаботинского» и т.п. (т.е. свойства химических систем 
формировать колебательные режимы реакции). 

29. Новейшие подходы к пониманию предмета химии и оценке периодического закона. 
30. Новый уровень классификации химии. 

 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
статьям (прежде всего это относится к обязательному цитированию, ссылкам на литературу с 
точным указанием источников, в том числе интернетных, и страниц в случае прямого 
цитирования, не содержать плагиата). 
Тема реферата по истории науки должна быть скоррелирована с темой диссертации и утверждена 
научным руководителем. Это должен быть социальный и методологический анализ истории 
конкретной области науки с исторической точки зрения (а не реферат по философии и не краткое 
изложение темы диссертации). При написании реферата следует исходить из того, что он 
представляет собой учебно-исследовательскую работу, главной задачей которой является 
изучение литературы по той или иной теме и основательное ознакомление с конкретной 

проблемой. 
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Автор реферата должен прежде всего разобраться в существующей литературе по вопросу, 
выделить основные подходы к решению поставленной проблемы, основные точки зрения на неё, 
привести аргументацию авторов или сторонников того или иного решения вопроса. Вместе с тем, 
реферат предполагает свободное, критическое отношение к изложенным позициям. Необходимо 
постараться выявить их сильные и слабые стороны, провести их сравнительный анализ, 
сформулировать собственную позицию. Текст основной части должен быть написан таким 
образом, чтобы рецензенту было ясно, где излагается тот или иной автор или источник, и где – 

собственная позиция автора реферата. 
Обязательные составные части реферата: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 

Образец титульного листа приводится далее в приложении 2. 

В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с указа- нием 
соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела. 
Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, разъяснён её смысл, 
обоснована её актуальность, перечислены основные задачи реферата. Всё дальнейшее 
изложение должно быть нацелено  на решение поставленной во введении главной проблемы. 
В основной части разделы, подразделы, пункты, подпункты должны быть прону- мерованы 
арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1.1. обозначает раздел 1, подраздел 1, 
пункт 1). Каждый структурный элемент должен иметь заголовок. 
В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из прове- дённого 
анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос. Содержание выводов 
должно быть обосновано всем предшествующим ходом мысли. 
Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного библио- графического 
описания действующего ГОСТ (в том числе фамилия и инициалы автора, полное название работы, 
город, издательство, год, число страниц и т.д.). В случае использования текстов, размещённых в 
Интернете, необходимо указать имя автора материала, название материала и полный адрес 
страницы. Использование безымянных материалов не допускается. 
Ссылки на источники (библиография) должны быть даны в виде постраничных сносок со 
сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) даётся полное описание источника (как в 
списке литературы) с обязательным указанием соответствующих номеров страниц. 
Объём реферата – от 40 до 60 тыс. знаков (с пробелами) (1 – 1,5 а.л.). Страницы реферата 
нумеруются арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. На титульном листе номер не 
проставляется. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта 12-14, цвет – чёрный, интервал – 

полуторный. Поля: слева – 3 см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1 см. Использование сокращений 

нежелательно; в противном случае в местах их использования в тексте должна быть дана их 
расшифровка и приведены соответствующие пояснения, а в конце реферата приведён список 
используемых обозначений и сокращений. Список должен располагаться столбцом. Слева в 
алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы и термины, справа - 
их детальную расшифровку. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на отдельных понятиях, утверждениях и т.д., применяя различные 
шрифты и способы форматирования. Допускается использование таблиц, иллюстраций, графиков, 
схем, диаграмм и т.п. Они должны быть расположены в соответствующем месте текста и, в случае 
необходимости, пронумерованы. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 
после знака равенства (=) или после знаков плюс, минус, умножения, деления, или других 
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значений 

символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
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последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы можно нумеровать арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
Обязательным является предоставление отзыва научного руководителя на реферат, заверенного 
печатью соответствующего института. 
Реферат должен быть сброшюрован. Обязательно предоставление электронной версии реферата. 
 

2.5. Кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен проводится в конце первого курса и нацелен на проверку 
сформированности компетенций «способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений при решении исследовательских и практических задач», «способность 
проектировать комплексные исследования на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки». Допуском к 
кандидатскому экзамену по истории и философии науки является сдача реферата. 
 

Компетенции Перечень вопросов 

Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

Наука как социальный институт. Место и роль науки в развитии культуры 

Классификация наук. Формирование науки как профессиональной 

деятельности. 
Основные стадии исторического развития науки. Формирование идеалов 
математизированного и опытного научного знания (Г.Галилей, Ф.Бэкон, 
Р.Декарт). 
Позитивистская и неопозитивистская традиции в философии науки 
(О.Конт, Венский кружок и др.). 
Постпозитивистская проблематика философии науки. Критический 

рационализм К.Поппера. 
Постпозитивистские концепции философии науки: И.Лакатос, 
П.Фейерабенд. 
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного познания. 
Особенности научного познания и знания. Научное знание как система. 
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
Основания научного познания и знания: научная картина мира, ее 
исторические формы и функции в системной организации познания и 
научного мировоззрения. 
Парадигмы и теоретические модели в научном познании. 
Методы научного познания, их классификация. 
Роль исследовательских программ и моделей в научном познании. 
Научная картина мира и типы научной рациональности. 
Научная теория как наиболее полная форма научного познания. 
Классический и неклассический варианты формирования научной теории. 
Научные традиции и научные революции. Т.Кун о структуре научных 
революций. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Изменение смыслов мировоззренческих оснований культуры; 
перестройка оснований науки. 
Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 
неклассическая и постнеклассическая наука. 
Главные характеристики современной постнеклассической науки. 
Процессы дифференциации и интеграции наук. 
Динамика науки как процесс порождения нового знания. Процедуры 
обоснования теоретических знаний. 
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Компетенции Перечень вопросов 

Критерии истины в научном познании. 
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 
подходов в научном познании. 
Связь социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 
развития науки. 
Сциентизм и антисциентизм. Постнеклассическая наука и установки 
техногенной цивилизации. 
Новые этические проблемы науки в ХХ1 столетии. Социальные ценности и 
процесс выбора стратегии исследовательской деятельности. 
Наука как сфера отношения человека и природы. Экологическая этика и ее 
философ ские основания. 
Философия космизма и развитие науки. Учение В.Вернадского о биосфере, 
техносфере и ноосфере. 
Наука как социальный институт Социологический и культурологический 

подходы в изучении его функций. 

Научные сообщества и их исторические типы. Проблема коммуникаций в 
науке. 
Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
Научные школы и подготовка научных кадров. Развитие способов 
трансляции научных знаний. 

Наука и другие виды культурно-познавательной деятельности (искусство, 
религия, обыденное познание). 
Философия и наука. Философские идеи как эвристика научного поиска. 
Роль общенаучных методов в решении теоретических задач. 
Математизация и моделирование в теоретическом исследовании. 
Синергетический подход в системном анализе развития науки. 
Проблема, теоретический факт, теоретическое понятие в научном 
исследовании. 
Компьютеризация и процессы развития научного познания. 
Объективная диалектика бытия и выражающие ее принципы. 
Специфика субъект-объектного отношения в гуманитарном подходе. 
Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативность как 
условие создания нового знания. 
Проблема истинности и рациональности в социогуманитарном познании. 
Специфика естественно-научного и социо-гуманитарного познания. 
«Лингвистический поворот» в философии науки в первой половине ХХ в. 

Способность 
проектировать 
комплексные 
исследования на 
основе целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки 

Соотношение истории и философии химии. 
Проблема взаимоотношения химии с другими научными дисциплинами. 
Химия как наука и ее связь с технологией. 

Понятие концептуальной системы в химии. Основные концептуальные 
системы. 
Взаимодействие и развитие концептуальных систем в химии. 
Учение об элементах как исторически первый тип теоретической 

концептуальной системы в химии. 
Философские основания концептуализации понятия элемента у Бойля. 
Ранние формы учения об элементах и философские основания химии. 
Периодическая система элементов: три концепции. 
Структурная химия и атомно-молекулярное учение. 
Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа структурных 
теорий. 

Химическая кинетика и химические системы. 
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Компетенции Перечень вопросов 

Химическая кинетика и проблемы поведения химических систем. 
Концепции самоорганизации и синергетика в химической науке. 
Физика и химия: этапы и типы физикализации. 
Методологический редукционизм и физикализация химии. 
Редукционизм и проблема единства знания. 
Приближенные методы в химии как философская проблема. 
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3. Критерии  оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Компетенции Оценочное 
средство 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Способность к 
критическому анализу 
и оценке 
современных научных 
достижений при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Зачет, 
первый 
вопрос 
билета, 
реферат 

Имеет 
представление о 
некоторых 
аспектах 
логической и 
методологической 

культуры 
научного 
исследования; 
принципах и 
способах 
организации 
научного знания, 
видах основных 
научных методов. 

Знает основные 
тенденции и 
проблемы в 
развитии 
современных 
философских 
направлений и 
школ; вопросы 
логической и 
методологической 

культуры научного 
исследования; 
принципы и способы 
организации 
научного знания, 
виды основных 
научных методов, 
принципы 
построения и 
ведения научны 
исследований и 
инновационной 

деятельности. 

Знает основные тенденции и 
проблемы в развитии 
современных философских 
направлений и школ; 
вопросы логической и 
методологической культуры 
научного исследования; 
принципы и способы 
организации научного 
знания, виды основных 
научных методов, принципы 
построения и ведения 
научны исследований и 
инновационной 

деятельности; умеет 
проверять правильность 
аргументов, выстраивать 
опровержения, применять 
правила доказательства в 
ходе дискуссии или 
полемики; анализировать 
свои наблюдения, выдвигать 
на основе анализа гипотезы, 
подтверждать или 
опровергать свои или 
оппонирующие доводы, 
концепции, гипотезы. 

Знает основные тенденции и 
проблемы в развитии современных 
философских направлений и школ; 
вопросы логической и 
методологической культуры научного 
исследования; принципы и способы 
организации научного знания, виды 
основных научных методов, принципы 
построения и ведения научных 
исследований и инновационной 

деятельности; умеет проверять 
правильность аргументов, 
выстраивать опровержения, 
применять правила доказательства в 
ходе дискуссии или полемики; 
анализировать свои наблюдения, 
выдвигать на основе анализа 
гипотезы, подтверждать или 
опровергать свои или оппонирующие 
доводы, концепции, гипотезы; 
навыками использования 
терминологического инструментария, 
содержательной части  дисциплины 
для выражения собственной точки 
зрения, для изложения специфических 
вопросов философии науки и техники; 
эффективно пользуется и владеет 
навыками самостоятельной оценки и 
интерпретации найденной 
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информации; владеет основами 
методологии научного познания; 
владеет принципами различения 
научного и вненаучного знания; 
владеет навыками мышления и 
анализа ситуации с позиций научной 

рациональности и постнеклассической 

науки, с учетом этических и 
экологических требований к научным 
дисциплинам. 

Способность 
проектировать 
комплексные 
исследования на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки 

Вопрос 
билета 

Имеет 
представление о 
структуре 
научного 
познания; 
понятиях 
теоретического и 
эмпирического 
знания; 
испытывает 
затруднения при 
указании условий 
возникновения 
научных проблем; 
знает критерии 
выделения 
научных теорий;  

имеет 
представление о 
принципах  
познания научных 
законов. 

Знает специфику 
науки и техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой 

цивилизации; имеет 
представление о 
структуре научного 
познания; способен 
обозначить 
структурные 
компоненты 
теоретического и 
эмпирического 
знания; способен 
грамотно 
сформулировать 
проблему; способен 
указать условия 
возникновения 
научных проблем, 
распознать 
проблему как 
научную; способен 

Знает специфику науки и 
техники как культурных 
феноменов человеческой 

цивилизации; имеет 
представление о структуре 
научного познания; 
способен обозначить 
структурные компоненты 
теоретического и 
эмпирического знания; 
способен грамотно 
сформулировать проблему; 
способен указать условия 
возникновения научных 
проблем, распознать 
проблему как научную; 
способен раскрыть условия 
выдвижения гипотез; 
способен представить 
гипотезу как метод развития 
научно- технического 
знания; способен 
представить критерии 
научных теорий и изложить 

Знает специфику науки и техники как 
культурных феноменов человеческой 

цивилизации; имеет представление о 
структуре научного познания; 
способен обозначить структурные 
компоненты теоретического и 
эмпирического знания; способен 
грамотно сформулировать проблему; 
способен указать условия 
возникновения научных проблем, 
распознать проблему как научную; 
способен раскрыть условия 
выдвижения гипотез; способен 
представить гипотезу как метод 
развития научно- технического знания; 
способен представить критерии 
научных теорий и изложить функции 
теорий; способен оценить научный 

закон в качестве ключевого 
компонента теории; способен 
изложить принципы познания научных 
законов; анализировать и 
интерпретировать содержание 
философских текстов, текстов по 
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раскрыть условия 
выдвижения 
гипотез; способен 
представить 
гипотезу как метод 
развития научно- 

технического 
знания; способен 
представить 
критерии научных 
теорий и изложить 
функции теорий; 

способен оценить 
научный закон в 
качестве ключевого 
компонента теории; 
способен изложить 
принципы познания 
научных законов. 

функции теорий; способен 
оценить научный закон в 
качестве ключевого 
компонента теории; 
способен изложить 
принципы познания научных 
законов; анализировать и 
интерпретировать 
содержание философских 
текстов, текстов по истории 
науки и вторичную 
литературу; целесообразно 
использовать знание 
построения логичных и 
непротиворечивых 
высказываний в общении в 
профессиональной 

деятельности; умеет 
использовать основные 
принципы логики, 
построения доказательств, 
логические законы 
мышления в 
профессиональной 

Деятельности. 

истории науки и вторичную 
литературу; целесообразно 
использовать знание построения 
логичных и непротиворечивых 
высказываний в общении в 
профессиональной деятельности; 
умеет использовать основные 
принципы логики, построения 
доказательств, логические законы 
мышления в профессиональной 

деятельности; основами методологии 
научного познания при изучении 
различных уровней организации 
материи, пространства и времени; 
современными методами ведения 
исследования; необходим набором 
методов или способов сбора, 
обработки и анализа эмпирических 
данных, а также их теоретического 
обобщения для решения 
поставленных задач или возникающих 
проблем как в профессиональной, так 
и в научно-исследовательской 

деятельности; навыками 
эффективного применения этих 
способов или методов. 

 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации все компетенции должны быть сформированы на уровне не ниже порогового. 



 

 

4. Критерии оценивания промежуточной аттестации аспиранта 

 

По результатам промежуточной аттестации в конце первого семестра аспиранту выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено» в соответствии со следующими критериями: 

Оценка  Критерии оценивания 

Зачтено Аспирант демонстрирует хорошее знание теоретических вопросов, отвечает 
грамотно в соответствии с планом (либо допускает несущественные 
неточности). Свободно ориентируется в материале, отвечает на 
дополнительные вопросы, правильно и свободно использует научную лексику. 

Не зачтено Аспирант слабо владеет или не владеет основными понятиями и 

теоретическими основами дисциплины, путается в ответах на дополнительные 

вопросы, слабо знаком с научной лексикой, не может справиться с 
дополнительными заданиями. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

По итогами промежуточной аттестации в конце второго семестра аспиранту выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» в соответствии со 
следующими критериями: 

Оценка Критерий оценивания 

Отлично знает основные тенденции и проблемы в развитии современных философских 
направлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного 
исследования, специфику науки и техники как культурных феноменов человеческой 

цивилизации, умеет целесообразно использовать знание построения логичных и 
непротиворечивых высказываний в общении в профессиональной деятельности; 
умеет использовать основные принципы логики, построения доказательств, 
логические законы мышления в процессе ведения диалога; владеет основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени; владеет навыками мышления и анализа 
ситуации с позиций научной рациональности и постнеклассической науки, с учетом 

этических и экологических требований к научным дисциплинам. 

Хорошо знает основные тенденции и проблемы в развитии современных философских 
направлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного 
исследования, специфику науки и техники как культурных феноменов человеческой 

цивилизации, умеет целесообразно использовать знание построения логичных и 
непротиворечивых высказываний в общении в профессиональной деятельности; 
умеет использовать основные принципы логики, построения доказательств, 
логические законы мышления в процессе ведения диалога 

Удовлетвори-

тельно 

демонстрирует знания основных тенденции и проблемы в развитии современных 
философских направлений и школ; вопросы логической и методологической 

культуры научного исследования, специфику науки и техники как культурных 
феноменов человеческой цивилизации не в полном объеме 

Неудовлетво-

рительно 

демонстрирует слабые знания основных тенденции и проблемы в развитии 
современных философских направлений и школ; вопросы логической и 
методологической культуры научного исследования, специфику науки и техники как 
культурных феноменов человеческой цивилизации.  
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук 

Кафедра философии 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии наук» 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по истории и философии науки 

(Тема реферата) 
 

 

 

Научная специальность: 

1.4.4 Физическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: ФИО аспиранта 

 

Научный руководитель: (ФИО, степень, звание) 
 

Преподаватель: (ФИО, степень, звание) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» ЗА __________/__________ УЧЕБНЫЙ ГОД  

 


