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1. Введение

Программа кандидатского экзамена по курсу "История и философия науки" утвер
ждена приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Миню
стом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363), разработана для аспирантов 
(соискателей) всех направлений подготовки и специальностей Государственного универси
тета управления.

Учебная дисциплина «История и философия науки» представляет собой введение в 
общую проблематику истории и философии науки. Наука рассматривается в широком соци
окультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется пробле
мам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены науч
ной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориен
тируются ученые. Курс ориентирован на анализ основных мировоззренческих и методологи
ческих проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение пред
ставления о тенденциях исторического развития науки.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Курс История и философия науки является обязательной дисциплиной Образователь
ной составляющей программы послевузовского профессионального образования в соответ
ствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессио
нальной образовательной программы послевузовского профессионального образования и 
входит в состав обязательных дисциплин базовой части Учебного плана (Б1.Б.1).

В связи с тем, что изучение дисциплины в соответствии с Учебными планами осу
ществляется на первом курсе аспирантуры, при освоении данной дисциплины обучающийся 
должен обладать «входным» уровнем знаний, навыков и умений, полученным в рамках про
грамм высшего (бакалавриат, магистратура) образования по общегуманитарным дисципли
нам (Цикл ГСЭ).

3. Структура кандидатского экзамена

Первая часть кандидатского экзамена заключается в подготовке аспирантом (соиска
телем) на базе прослушанного курса и самостоятельного усвоения учебно-научного материа
ла, реферата по истории избранной обучающимся в аспирантуре отрасли знания и его защите 
в установленные сроки.

Требования к реферату.
Тему реферата аспирант выбирает самостоятельно и согласовывает ее с научным ру

ководителем и кафедрой философии. Желательно, чтобы она была связана с научным инте
ресом самого аспиранта и могла быть использована в работе над диссертационным исследо
ванием.

Структура реферата: титульный лист, оглавление, введение, основной текст, заключе
ние, список использованной литературы, приложения.

Требования к оформлению:
1. Объем: до 40 страниц текста формата А4
2. Поля:
- верхнее -  2 см
- нижнее -  2 см
- левое -  3 см
- правое -  1.5 см
3. Ориентация: книжная
4. Расстановка переносов: нет
5. Междустрочный интервал: одинарный



6. Выравнивание: по ширине
7. Шрифт: Times New Roman
8. Размер кегля: 14
9. Отступы в начале абзаца-1,25 см, абзацы четко обозначены
10. Запрет висячих строк и переносов обязателен
11. Сноски на цитируемые источники: указываются в фигурных скобках [ ], список цитируе
мой литературы приводится в конце текста
12. Реферат брошюруется
13. На титульном листе должна быть запись: «Первичная экспертиза проведена. Зачтено. 
Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, подпись, дата).

Все рефераты проверяются с помощью системы «Антиплагиат». Не прошедшие про
верку к экзамену не допускаются.

Реферат должен быть предоставлен на кафедру философии не позднее срока, опреде
ленного преподавателем, ведущим курс дисциплины «История и философия науки».

Второй содержательной частью кандидатского экзамена является проведение теоре
тического экзамена по итогам освоения аспирантом (соискателем) теоретического курса 
учебной дисциплины по содержащимся в настоящей программе тематическим разделам 
учебной дисциплины и самостоятельному изучению предлагаемой основной и дополнитель
ной литературы. В перечень вопросов, выносимых на экзамен кандидатского минимума, 
включен также вопрос по содержанию защищенного реферата.

4. Содержание кандидатского экзамена структурированное по 
темам (разделам) 

Раздел I. Общие проблемы философии науки

Тема 1. Наука в культуре цивилизации. Основные концепции современной философии 
науки

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

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 
обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и соци
альная сила).

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 
институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 
закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социо
культурном контексте.

Эволюция подходов к анализу науки.
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. По- 
лани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.

Тема 2. Исторические этапы развития науки. Наука как институт социума 

2.1 Возникновение науки и стадии ее исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю



щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 
опыта.

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ан
тичная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 
науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца
тельной позиции ученого: человек — творец с маленькой буквы; манипуляция с природны
ми объектами — алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма
тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпо
сылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим опи
санием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоев
ропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 
метода и его соединения с математическим описанием природы.

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисци
плинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование тех
нических наук.

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци
ально-исторического исследования.

2.2 Наука как социальный институт
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче
ские типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно органи
зованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Науч
ные 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 секрет
ности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 
науки.

Тема 3. Структура научного знания

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм
пирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система
тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система
тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема тео
ретической нагруженности факта.

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Разви
тая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограничен
ность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных ме
тодов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения 
задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ
цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 
теории.

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо
культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч
ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис
следовательская 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 обосно
вание как условие включения научных знаний в культуру. Логика и методология науки. Ме
тоды научного познания и их классификация.

Тема 4. Динамика научного знания. Научные традиции и революции 

4.1 Наука как процесс порождения нового знания
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про
блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре
тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от
крытия 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.

4.2 Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридис- 
циплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 
«парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Со
циокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований 
науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностиче
ская роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, не
обходимых 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.

Тема 5. Особенности современного этапа развития науки

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 эво
люционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм 
и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и соци
ально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценно
стей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в про
цесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые 
этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 
науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза науч- 
но-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и пробле



ма идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Фило
софия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 
Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. 
Леопольд, Р. Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилиза
ционного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и про
блема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

РАЗДЕЛ II. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Тема 6. Социально-гуманитарные науки в системе современного научного знания

6.1. Общетеоретические подходы
Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 

культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, 
ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование 
научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко
логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры 
научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в по
знании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от со
циального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как фе
номен, его общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания 
и смены его парадигм.

6.2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки про

блемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 
познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Кон
вергенция естественно-научного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 
эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного есте
ствознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. 
Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.

6.3. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные 
науки

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 
предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 
и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вне- 
научного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 
экспертизах социальных проектов и программ.

6.4. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально
гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 
исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX в. Смена 
лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей ис
следования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и вне
научного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 
социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 
рисков.



6.5. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук
Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследова

тельская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической 
исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследователь
ские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психо
логии, филологии, культурологии.

Тема 7. Природа социально-гуманитарного знания 

7.1. Субъект социально-гуманитарного познания
Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъек

та, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное зна
ние субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 
Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект позна
ния. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпрета
ции и «предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.

7.2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании
И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Мето

дологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Яв
ные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценоч
ные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном ис
следовании. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, 
стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого 
смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные крите
рии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании.

7.3. Жизнь как категория наук об обществе и культуре
Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гу

манитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антрополо
гия). Ограниченность применения естественно-научных методов, причинных схем. Позна
ние и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. Исто
рия — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не за
вершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).

7.4. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании
Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъектив
ное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий про
странства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хроното
па как конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «ху
дожественного хронотопа».

7.5. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические след
ствия и императивы

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 
Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально
гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Науч
ные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуника
тивной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. Ин- 
доктринация - внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из 
следствий коммуникативности науки.



7.6. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках
Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая концеп

ции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете 
практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия моно
полии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.

7.7. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л. 

Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. «Встроенность» 
субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный ха
рактер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как 
условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования — обязательные компоненты 
и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального опыта, «образ
цов» и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 
Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и ис
тины — традиция, укорененная в европейской философии. «Философская вера» как вера мыс
лящего человека (К. Ясперс).

Тема 8. Методология социально-гуманитарных наук. Философско -  методологические 
проблемы менеджмента 

8.1. Методология научного исследования социально-гуманитарных проблем
Соотношение понятий «теория», «предмет», «метод». Метод социально

гуманитарного исследования, соотношение объективной и субъективной сторон. Клас
сификация методов, основания (критерии) разделения общенаучных и философских ме
тодов. Средства, способы и приемы исследований. Особенности системного и структур- 
но-функционального подходов.

8.2. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение — функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходи
мость обращения к герменевтике как «органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 
Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, 
требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 
Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и 
«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 
Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, 
значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям — общенаучный метод и базовая 
операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «вре
менного состояния» (Г.-Г. Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понима
ние в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, фи
лологии, культурологии.

8.3. Философско-методологические проблемы менеджмента
Философия управления. Онтологические, гносеологические, методологические, логи

ческие, аксиологические, философско-антропологические проблемы менеджмента.
Философские основания формирования современной теории менеджмента. Человек 

как субъект и объект менеджмента. Динамика менеджмента в период формирования ин
формационного общества.

РАЗДЕЛ III. История отдельной отрасли знания



Тема 9. Философские проблемы возникновения и исторической эволюции управленче
ской мысли социума

Основные исторические этапы развития управленческой мысли, хронология важней
ших когнитивных событий.

Истоки управленческой мысли. Управленческая мысль в эпоху феодализма и станов
ления капиталистических отношений. Управленческая мысль в России. Западные школы 
управления XX века. Научные революции в истории управленческой мысли.

Философия и наука управления. Динамика формирования философских проблем 
управления.

Актуальные проблемы и перспективы развития историко-управленческих исследова
ний. Философия менеджмента.

Тема 10. Методологические основы исторического исследования отраслевого уровня 
науки

Историография науки. Формы научного знания в исторической науке: проблема, факт, 
гипотеза, теория, научно-исследовательская программа. Особенности эмпирического и тео
ретического исследований в исторической науке.

Методика организации и проведения исторического исследования в отраслях совре
менной науки. Специфика, логическая структура и культура реферата по истории избранной 
научной дисциплины.

5. Описание шкал оценивания результата экзамена

Оценка Формулировка требований к ответу аспиранта
цифрой прописью

2 неудовлетворительно Отсутствие сформированных компетенций. Нали
чие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 
излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на 
дополнительные и наводящие вопросы.
Получены фрагменты ответов на вопросы билета 
или вопросы не раскрыты. Не знает значительной 
части программного материала, допускает суще
ственные ошибки, не может увязывать теорию с 
практикой.

3 удовлетворительно Субъект учения знает изученный элемент содержа
ния репродуктивно: произвольно воспроизводит 
свои знания устно, письменно или в демонстрируе
мых действиях. Получены неполные ответы на все 
или часть вопросов билета. Наличие твердых зна
ний пройденного материала, изложение ответов с 
ошибками, уверенно исправляемыми после допол
нительных вопросов, необходимость наводящих 
вопросов, правильные действия по применению 
знаний на практике. Имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает не-



точности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изло
жении программного материала, испытывает за
труднения в применении теоретических положений 
на практике.

4 хорошо Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. 
Зная на репродуктивном уровне, указывать на осо
бенности и взаимосвязи изученных объектов, на их 
достоинства, ограничения, историю и перспективы 
развития и особенности для разных объектов усвое
ния. Получены достаточно полные ответы на все 
вопросы билета. Твердые и достаточно полные зна
ния программного материала, незначительные 
ошибки при освещении заданных вопросов, пра
вильные действия по применению знаний на прак
тике, четкое изложение материала. Твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические поло
жения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.

5 отлично Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект 
учения знает изученный элемент содержания си
стемно, произвольно и доказательно воспроизводит 
свои знания устно, письменно или в демонстрируе
мых действиях, учитывая и указывая связи и зави
симости между этим элементом и другими элемен
тами содержания учебной дисциплины, его значи
мость в содержании учебной дисциплины. Получе
ны полные ответы на все вопросы билета.

Наличие глубоких и исчерпывающих знаний 
в объеме пройденного программного материала, 
правильные и уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логи
чески стройное изложение материала при ответе, 
знание дополнительно рекомендованной литерату
ры. глубоко и прочно усвоил программный матери
ал, исчерпывающе, последовательно, четко и логи
чески стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с зада
чами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при ви
доизменении заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосно
вывает принятое решение.

5. Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену



1. Философия науки в системе современного философского и научного знания.
2. Наука как особая форма познания реальности. Основные функции современной науки.
3. Наука как социальный институт.
4. Основания науки: идеалы и нормы научного исследования, философские основания науки.
5. Позитивистская концепция соотношения философии и науки.
6. Качественная динамика знания: миф, преднаука, наука.
7. Особенности преднауки Древнего Востока.
8. Первичные формы науки в античном мире.
9. Особенности средневековой науки. Проблема взаимоотношения веры и разума.
10. Наука эпохи Возрождения.
11. Основные черты науки Нового времени.
12. Особенности развития науки в России.
13. Основные черты классической науки.
14. Специфика неклассической науки.
15. Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования науки будущего.
16. Структура научного знания.
17. Основные формы современного научного знания.
18. Научная картина мира и ее исторические формы.
19. Роль традиции в научном познании. Взаимодействие традиций и новаций.
20. Научная революция как трансформация оснований науки.
21. Промышленная революция XIX века. Формирование социально-гуманитарных наук.
22. Специфика социально-гуманитарного познания.
23. Роль социально-гуманитарных наук в решении глобальных проблем современности.
24. Проблема субъекта, объекта и предмета в социально-гуманитарном познании.
25. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.
26. Роль и место ценностей в социально-гуманитарном познании.
27. Проблема взаимоотношения гуманитарного и естественнонаучного знания.
28. Единство субъективного и объективного в методе социально-гуманитарного познания.
29. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках.
30. Методология науки: понятие, уровни, специфика применения.
31. Особенности методологии социально-гуманитарных наук.
32. Понятия «время», «пространство», «хронотоп» в социально-гуманитарном знании.
33. Соотношение понятий «ценность», «оценка», «аксиология».
34. Система ценностей учёного: роль и место в социально-гуманитарном познании.
35. Роль социально-гуманитарных наук в современном образовании и формировании лично-

36. Проблема описания, объяснения в социально-гуманитарных науках.
37. Особенности и основные характеристики профессии современного ученого.
38. Герменевтика как раздел современной эпистемологии.
39. Понимание: роль и место в социально-гуманитарном познании.
40. Метод научного познания: природа и современная классификация.



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для подготовки к кандидатскому экзамену 

Основная литература

№

и/
п

Ав-
тор(ы)

Наимено
вание

Выход
ные

данные,
объем

Наличие в библиотеке 
или ЭБС

Количе
ство экз.

в биб
лиотеке 
или ЭБС

1. Остров
ский Э.В.

История и фило
софия науки

Учебное
пособие.
М.: Вузов
ский учеб
ник: ИН- 
ФРА-М, 
2017. - 324 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium .com /cataloe.php7bookinf
о=369300

2. Вальяно
М.В.

История и фило
софия науки

Учебное 
пособие. 
М.:Альфа- 
М, НИЦ 
ИНФРА-М, 
2016. - 208 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/catalo2.Dhp7bookinf
о=409300

3.
Андрю

шин С.С. 
[и др.]

История и фило
софия науки

Учебное 
пособие для 
аспирантов 
юридиче
ских специ
альностей / 
Под ред. 
С.С. Антю- 
шина. - М.: 
РАП, 2013. - 
392 с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/cataloe.DhD7bookinf
о=517342

4.
Платонова

С.И.
История и фило
софия науки

Учебное 
пособие - 
М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 
2016,- 148 

с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/cataloe.DhD7bookinf
0=543675

5.
Оришев 
А.Б., Ро
машкин 
К.И., Ма
медов А.А.

История и фило
софия науки

Учебное 
пособие - М. 
: РИОР : 
ИНФРА-М, 
2017. - 206 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/catalos.DhD7bookinf
о=556551

6.
Никитич 
Л.А.

История и фило
софия науки

Учебное
пособие.
М.: ЮНИ- 
ТИДАНА, 
2012. - 335 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/cataloe.phD7bookinf
о=391366

http://znanium.com/cataloe.php7bookinf
http://znanium.com/catalo2.Dhp7bookinf
http://znanium.com/cataloe.DhD7bookinf
http://znanium.com/cataloe.DhD7bookinf
http://znanium.com/catalos.DhD7bookinf
http://znanium.com/cataloe.phD7bookinf


7.
Назарова 

М.А.
История и фило
софия науки

Учеб.-метод, 
пособие. 
Новосиб. 
гос. аграр. 
ун-т. -  Но
восибирск, 
2012. -  148 
с.

ЭБС znanium.com: 
httD://znanium.com/catalog.DhD?bookinf
о=516063

8.
Никифо
ров А.Л.

Философия и 
история науки

Учебное
пособие.
М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2014. - 176 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znaniuin.com /catalog.php7bookinf
о=429039

9.
Г усева 

Е.А., Лео
нов В.Е.

Философия и 
история науки

Учебник.
М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2014. - 128 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/catalog.php7bookinf
о=459826

10.
Бартенев 

С.А.

История и фило
софия экономи
ческой науки

Пособие к 
кандидат
скому экза
мену.
М.:Магистр, 
НИЦ ИН
ФРА-М, 
2016. - 271 
с.

ЭБС znanium.com:
http://znanium.com/catalog.DhD7bookinf
0=515459

Дополнительная литература

№

п/
п

Ав-
тор(ы)

Наимено
вание

Выход
ные

данные,
объем

Наличие в библиотеке 
или ЭБС

Количе
ство экз.

в биб
лиотеке 
или ЭБС

1.

Козлова
О.В.,

Красных
Т.К.

История фило
софии: вводный 
курс

Учеб. посо
бие. - 2-е 
изд.-М.: 
ФЛИНТА: 
Наука, 2012. 
-  139 с.

ЭБС znanium.com:

httD://znanium.com/catalog.Dhp?bookinf
0=455837

2.

Сырых
В.М.

История и мето
дология юриди
ческой науки

Учебник. - 
М.: Норма: 
НИЦ Ин- 
фра-М,
2012. - 464 
с.

ЭБС znanium.com:

httD://znanium.com/catalog.phD?bookinf
0=319423

3.
Басовский 

Л. Е.
История и мето
дология эконо
мической науки

Учебное
пособие.
М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2016. - 231 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium .com /cataloe.php7bookinf
0=454032

http://znaniuin.com/catalog.php7bookinf
http://znanium.com/catalog.php7bookinf
http://znanium.com/catalog.DhD7bookinf
http://znanium.com/cataloe.php7bookinf


4.
Лешкевич

Т.Г.

Философия
науки

Учебное 
пособие. -  
М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2014. -  272 
с.

ЭБС znanium.com:

httD://znanium.com/catalog.DhD?bookinf
о=427381

Мареева 
Е.В., Ма- 
реев С.Н., 
Майдан- 

ский А.Д.

Философия
науки

Учебное
пособие.
М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2016. - 332 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium .com /cataloa.Dhp7bookinf
5. о=484748

6.
Канке В.А. Философия 

науки. Краткий 
энциклопедиче
ский словарь

М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2017. - 328 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/catalo2.DhD7bookmf
о=758148

7.
Рузавин

Г.И.

Философия
науки

М.: ЮНИ- 
ТИ-ДАНА, 
2015. - 400 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium .com /cataloa.php?bookinf
0=883783

8.
Егоров
Ю.Н.

История россий
ской экономиче
ской науки X IX - 
XX веков

Моногра
фия. —  М.: 
ИНФРА-М, 
2017. — 232 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium .com /cataloe. t>ht>?bookinf 
о=872842

9.
Батурин

В.К.

Философия
науки

Учебное
пособие.
М.: ЮНИ- 
ТИ-ДАНА, 
2012. - 303 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/cataloe.DhD7bookinf
о=395481

10.

Кирвель 
Ч.С. [и др.]

Философия и
методология
науки

Учебное 
пособие / 
под ред. 
Ч.С. Кирве- 
ля. - Минск: 
Выш. шк., 
2012. - 639 
с.

ЭБС znanium.com:

httD://znanium.com/catalo£.DhD?bookinf
о=508496

11.

Пржилен- 
ский В.И.

Философия юри
дической науки

Учебное
пособие.
М.:
Юр.Норма, 
НИЦ ИН
ФРА-М, 
2016. - 208 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium .com /cataloe.php7bookinf
0=541897

12.

Бармин
A.В., За- 

парий
B.В., Ка
мынин

В.Д.

История науки и 
техники. Эпоха 
Античности

Хрестома
тия. - 2-е 
изд., стер. - 
М.: Флинта, 
2017. - 175 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium .com /catalog.phD?bookinf
0=945752

http://znanium.com/cataloa.Dhp7bookinf
http://znanium.com/catalo2.DhD7bookmf
http://znanium.com/cataloa.php?bookinf
http://znanium.com/cataloe
http://znanium.com/cataloe.DhD7bookinf
http://znanium.com/cataloe.php7bookinf
http://znanium.com/catalog.phD?bookinf


13.

Бармин 
А.В., За- 

парий В.В.

История науки и 
техники. Эпоха 
Средневековья

Хрестома
тия. - 2-е 
изд., стер. - 
М.: Флинта, 
Изд-во 
Урал, ун-та, 
2017. - 147 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/catalo2.phD7bookinf
0=945765

14.
Бряник

Н.В.

История науки 
доклассического 
периода: фило
софский анализ

Учебное
пособие.
2-е изд., 
стер. - М.: 
Флинта, 
Изд-во 
Урал, ун-та, 
2017. - 162 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/catalo2.Dhp7bookmf
0=945872

15.
Павленок

п.д.
Философия и 
методология со
циальных наук

Учебное
пособие.
М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2 0 1 5 .-9 6  с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/catalo2.DhD7bookinf
о=475059

16.
Оганян

К.М. Философия и 
методология со
циальных наук

М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 
2015. - 166 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/catalo2.Dhp7bookinf
о=522020

17. Мацусита
К.

Философия ме
неджмента

Учебное
пособие.
М.: Альпина 
Пабл., 2016. 
-188 с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/catalo2.php7bookinf
0=780560

18.
Якобсон

А.Я.,
Бацюн
Н.В.

История управ
ленческой мысли

Учебное
пособие.
М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 
2017. - 100 
с.

ЭБС znanium.com:

httD://zn anium.com/catalo2.Dho7bookinf
о=542259

19. Семенова
И.И.

История ме
неджмента

Учебное
пособие.
2-е изд., 
перераб. и 
доп. - М. : 
ЮНИТИ- 
ДАНА,
2012. - 199 
с.

ЭБС znanium.com:

http://znanium.com/cataloe.Dhp7bookinf
о=391368

Периодические издания

№ п/п Наименование
Выходные

данные,
объем

Наличие в библиотеке или 
ЭБС

1. Информационный бюл
летень «Наука» Журнал http://librarv.euu.ru/wp-content/uoloads/sites

2. Вопросы философии Журнал http://vphil.ru/

http://znanium.com/catalo2.phD7bookinf
http://znanium.com/catalo2.Dhp7bookmf
http://znanium.com/catalo2.DhD7bookinf
http://znanium.com/catalo2.Dhp7bookinf
http://znanium.com/catalo2.php7bookinf
http://znanium.com/cataloe.Dhp7bookinf
http://librarv.euu.ru/wp-content/uoloads/sites
http://vphil.ru/


3. Вестник Балтийского 
федерального универси
тета им. И. Канта

Журнал
ЭБС Znaniura.com

4.
Вестник Санкт- 
Петербургского универ
ситета. Серия «Менедж
мент»

Журнал
http://www.vestnikmanagement.SDbu.ru/archive/

5. Сложность. Разум. 
Постнеклассика Журнал

ЭБС Znanium.com

Интернет-ресурсы

I. Электронно-библиотечные системы, электронные каталоги
библиотеки университета

№

п/п Название Описание
Договор, 

срок доступа, 
режим доступа

1

Электронно
библиотечная система 

«Znanium.com»
http: //znan i urn. com/

Коллекция полнотекстовых электронных 
версий книг и журналов, выпущенных 10-ю 
издательствами, входящими в группу компа
ний «ИНФРА-М». Представлены учебники, 
учебные пособия, монографии, сборники 
научных трудов, энциклопедии, справочни
ки, законодательно-нормативные документы 
по всем отраслям знаний.

1.Договор от 30.10.2014 
№ 83/УС/223/, срок
14.11.2014- 13.11.2015.
2.Договор от 13.11.2015 
№ 02/У С/223/16, срок
13.11.2015-08.02.2017
3.Договор от 08.02.2017 
№ 06/У С/223/17, срок 
08.02.2017-07.02.2018 
Регистрация по IP- 
адресам на территории 
Университета, далее до
ступ из любой точки сети 
Интернет

2

Электронно
библиотечная система 

«Лань»
http:/7e. lanbook.com/

Ресурс содержит электронные версии книг 
ведущих издательств учебной, научной ли
тературы и периодических изданий по раз
личным областям знаний: истории, филосо
фии, социологии, литературоведению, эко
номике, менеджменту, праву и юридическим 
наукам, психологии, педагогике, художе
ственной и зарубежной литературе.
Для пользователей Г'УУ доступ предостав
лен к отдельным разделам ЭБС «Лань»: 10 
коллекций «Издательства Лань» и 375 жур
налов.

1. Соглашение от
11.12.2015 № 699/12, 
срок 11.12.2015 -
11.12.2016
2.Соглашение от 
11.12.2016 № б/н, срок 
11.12.2016- 10.12.2017 
Регистрация по IP- 
адресам на территории 
Университета, далее до
ступ из любой точки сети 
Интернет

II. Электронные ресурсы

1

Научная электронная 
библиотека 

«eLIBRARY.RU»
http://elibrarv.ru/

Крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, образо
вания, содержит рефераты и полные тексты 
более 26 млн. научных статей и публикаций. 
Доступны электронные версии около 5600 
российских научно-технических журналов. 
Библиотека интегрирована с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ).
Для ГУУ, как члену консорциума, доступны 

204 журнала открытого доступа.

Регистрация по IP- 
адресам на территории 

Университета, далее до
ступ из любой точки сети 

Интернет

2
Электронный каталог 

Библиотеки ГУУ

Электронный каталог содержит библиогра
фические описания документов, составляю
щих фонд Библиотеки ГУУ: учебной, науч-

Доступ из любой точки 
сети 

Интернет

http://www.vestnikmanagement.SDbu.ru/archive/
http://elibrarv.ru/


h 11 d : //cat alos.enu.ru ной, справочной и художественной литера
туры, периодических и продолжающихся 
изданий, диссертаций и авторефератов, отче
тов НИР, учебных и методических пособий, 
учебных программ ГУУ и др.

3

Электронный каталог 
библиотеки ГУУ в си

стеме LIBER
http://nb.guu.nl/

Электронный каталог вёлся с 1991 по 2014 г. 
В электронном каталоге отражены библио
графические записи на издания и другие до
кументы, имеющиеся в фонде Библиотеки 
ГУУ

Доступ из любой точки 
сети 

Интернет

4

Универсальная база дан
ных «EastView»

http: // d 1 i b .eastvie w. com/

Архив содержит полные тексты 166 россий
ских газет и журналов по общественным и 
гуманитарным наукам.
Хронологический период с середины 1990-х 
годов до 2013-1014 гг.

Доступ по IP-адресам 
Университета

5

Polpred.com 
Обзор СМИ

http ://po ipred. com/

Информационный проект, соединяющий в 
себе удобства справочной системы, эконо
мической статей и аналитического журнала. 
Архив важных публикаций собирается вруч
ную по 53 отраслям, 600 источникам, 8 фе
деральным округам РФ, 235 странам.

Регистрация по IP- 
адресам на территории 

Университета, далее до
ступ из любой точки сети 

Интернет

6 Система «Консультант- 
Плюс»

Справочная правовая система содержит до
кументы федерального и регионального за
конодательства, а также судебные решения, 
финансовые консультации, комментарии к 
законодательству.

Доступ из Электронного 
читального зала Библио

теки

7
Система «Гарант»

Справочно-правовая система по законода
тельству Российской Федерации. Содержит 
все существующие виды правовой инфор
мации: акты органов власти федерального, 
регионального и муниципального уровня, 
судебную практику, международные дого
воры, проекты актов органов власти, формы 
(бухгалтерской, налоговой, статистической 
отчётности, бланки, типовые договоры), 
комментарии, словари и справочники.

Доступ из Электронного 
читального зала Библио

теки

8

Ресурсы издательства 
«Taylor&Francis Group 

Open journals»
http://tandfonline.com/

На портале издательства для пользователей 
ГУУ доступны:

Journal ARCHIVES COLLECTION 
- архив полнотекстовых научных журналов с 
первого выпуска (начиная с 1798 г.) каждого 
журнала по 1997 год. Представлены более 
1500 журналы по различным отраслям зна
ний, том числе по экономике, бизнесу, со
циологии, образованию, математике, праву, 
психологии и др.

T&F Open Access Journals - кол
лекция журналов открытого доступа, в кото
рой представлены текущие номера более 100 
журналов издательства, в том числе статьи 
из 15 самых высоко цитируемых журналов.

Доступ по IP-адресам 
Университета

9

База данных 
«Emerald»

http://emeralderouDDubHs

Доступ к полнотекстовым архивам элек
тронных журналов «Emerald eJournal Sub
ject Collections» и книг по бизнесу и ме
неджменту из двух серий: «Emerald Busi
ness, Management and Economics eBook 
Series Collection» (Бизнес, менеджмент и 
экономика) и «Emerald Social Sciences 
eBook Series Collection» (Общественные 
науки).

Доступ по IP-адресам 
Университета

hine.com/

10 Архив научных журна
лов

Система создана Некоммерческим партнер
ством «Национальный электронно-

Доступ по IP-адресам 
Университета

http://nb.guu.nl/
http://tandfonline.com/
http://emeralderouDDubHs


http://arch.neicon.riv' информационный консорциум» в соответ
ствии с государственным контрактом Мини
стерства образования и науки. Представлена 
полнотекстовая архивная коллекция науч
ных журналов с первого выпуска до 1995- 
2010 г.г. издательств Annual Reviews, 
Cambridge University Press, Nature, Oxford 
University Press, Sage, Taylor & Francis.

11

Электронная энциклопе
дия РУНИВЕРС
httD://mmvers.ru/

Представляет исторические научные зна
ния о России. Доступ к важнейшим истори
ческим трудам и изданиям, которые нахо
дятся в крупнейших книгохранилищах и 
государственных архивах.

Доступ к ресурсу сво
бодный

12
«КИБЕРЛЕНИНКА»
https://cyberleninka.ru/

Научная электронная библиотека, которая 
поддерживает распространение знаний по 
модели открытого доступа (Open Access), 
обеспечивая бесплатный оперативный до
ступ к научным публикациям в электронном 
виде и комплектуется научными статьями, 
публикуемыми в журналах России и ближ
него зарубежья, в том числе, научных жур
налах, включённых в перечень ВАК РФ.

Доступ к ресурсу сво
бодный

13

Федеральная служба гос
ударственной статистики 

(Росстат)
httD://sks.m/

На сайте представлены в свободном доступе 
статистические сборники и бюллетени: "Рос
сия в цифрах", "Российский статистический 
ежегодник", Регионы России. Социально- 
экономические показатели", "Демографиче
ский ежегодник России", "Труд и занятость в 
России" и др.

Доступ к ресурсу сво
бодный

Программа разработана Доктором философских наук, профессором 
Захаровым М.Ю.

Программа рассмотрена и принята на философии
заседании кафедры (наименование кафедры)

Протокол заседания кафедры от </2-» 03i 2019 г. № §

Заведующий кафедрой ^  " _____  М.Ю. Захаров
(ФИО)

Программа рассмотрена на заседании Ученого совета Института управления
персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций (наименование

института)

http://arch.neicon.riv'
https://cyberleninka.ru/

