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Программа предназначена для подготовки к кандидатскому экзамену аспирантов, обу-

чающихся по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле и научным специальностям 

1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 1.6.16. Гидрология суши, водные ресур-

сы, гидрохимия, а также лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов по научным 

специальностям 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 1.6.16. Гидрология су-

ши, водные ресурсы, гидрохимия. 

 

 

1. Содержание кандидатского экзамена 
 

1. ФЕНОМЕН НАУКИ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1.1. Наука как деятельность, система знания и социальный институт 

1. Наука в контексте развития цивилизации; природа научного знания и проблема 

его демаркации. Классификация наук 

Наука в контексте развития цивилизации. Технологические революции в истории освое-

ния человеком окружающего мира. Три типа общества. Два основных типа культуры (по отно-

шению к природе). Два основных типа цивилизации. Три истока техногенной цивилизации Ос-

новные свойства техногенной цивилизации. Капитализм как следствие техногенной цивилиза-

ции. Обратная сторона в мироощущении автономной личности. Особенности обыденного со-

знания в техногенной цивилизации.  

Природа научного знания и проблема его демаркации. Цель, конечный продукт, методы 

и средства получения научного знания; направление изучения и преобразования – предметность 

научного знания; социальные отношения и социальные институты в научной деятельности. 

Сравнение научного и обыденного знания. Ценностные установки в научном познании. Про-

блема демаркации научного знания. Некоторые проблемы, возникающие при определении кри-

териев научности. Как решил проблему демаркации К.Поппер? Как решил проблему демарка-

ции Т. Кун? Проблема классификация наук и способы классификации. 

2. Генезис научного знания. Становление «философии науки» 

Генезис научного знания. Пять точек зрения на генезис науки. Две стадии научного зна-

ния в процессе генезиса – преднаука и собственно наука. Два главных события при переходе к 

науке. Периодизация науки (наиболее распространенная в современной отечественной филосо-

фии науки).  

Значение арабских университетов в истории науки. Модели университетов в западно-

европейской культуре. Немецкая модель университета. Принципы немецкой модели универси-

тета. Английская модель университета. Французская модель университета. Американская мо-

дель университета.  

Становление «философии науки». Два основных этапа философии науки. 

 

1.2. Возникновение науки и основные этапы ее исторического развития 

1. Образ науки в эпоху Античности 

Особенности античной науки (в сравнении с наукой современной). Образ природы в Ан-

тичности. Гармоническое тело – образ природы в Античности. Первые системы теоретического 

знания. Основные достижения античной философии и математики. Естествознание в Антично-

сти. Особенности эллинистической науки. Величайшие энциклопедисты Античности. Центры 

научной мысли. Александрийская медицинская школа. 

2. Образ науки в эпоху Средних веков 

Трансформация ценностей и цели в средневековой науке. Образ природы в христианской 

культуре. Реинтеграция знаний в универсум средневековья. Значение Исламской аграрной ре-

волюции. Великие энциклопедисты, естествоиспытатели и гуманитарии исламского мира.  

Положительное значение средневековой науки. Методологические принципы средневе-

ковой науки. Концепция двойственности истины. Ограниченность средневековой науки. Пер-

вые университеты в Европе. 

3. Преобразование средневековой картины мира и образ науки в эпоху Нового времени 
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Двойственность и противоречивость образа природы в эпоху Возрождения. Особенности 

науки Возрождения.  

Возникновение теоретического естествознания в Новое время как второй этап (после ма-

тематики в Др. Греции) для формирования науки. Понимание природы как «натуры» как осно-

вание нового способа познания. Понимание пространства и времени. Образ природы в Новое 

время. Значение Г. Галилея – начало и эталон науки.  

Первые научные программы 17-18 вв. Интеллектуальный фон эпохи XVII в. – спор меж-

ду эмпирическим подходом Ф. Бэкона и дедуктивно-математическим подходом Р. Декарта. 

Эволюционизм как принцип историзма (XVIII-XIX вв.) в биологии и геологии.  

Формирование технических и социально-гуманитарных наук как третий этап становле-

ния науки. Индустриализм – научно-технический прогресс – капитализм – технические науки. 

Первая техническая теория. Технические науки как особый вид научного знания. Появление 

социальных и гуманитарных наук. Превращение науки в полноценный социальный институт. 

4. Принципы неклассической науки и особенности современной научной картины 

мира 

Зарождение и формирование эволюционистских идей как предтечи неклассической 

науки. Основные теории и методы неклассической науки. Особенности классической науки и 

особенности неклассической науки: сравнительный анализ. Методологические принципы не-

классической науки. Принцип неопределенности Гейзенберга. Принцип дополнительности Н. 

Бора. Особенности современной научной картины мира. 

Особенности постнеклассической науки. Распространение идей и методов системного 

подхода и синергетики. Общая теории систем. Основные принципы системности. Синергетика: 

общая парадигма. Основные понятия синергетики. Изменение характера объекта исследования. 

Методологический плюрализм. Преодоление разрыва между субъектом познания и объектом. 

Антропный принцип: «слабая» и «сильная» версии. Теория и принципы глобального эволюцио-

низма. 

  

1.3. Основные концепции философии науки  

1. Философия науки: зарождение позитивистской философии XIX столетия 

Программа позитивизма – первая и вторая волна: общая характеристика. Четыре этапа 

развития позитивизма: общая характеристика. Позитивистская концепция соотношения филосо-

фии и науки.  

Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера, Дж.С. Милля (первый позитивизм). Концепция науч-

ного познания О. Конта, Дж.С. Милля и Г. Спенсера. Позитивистский подход к проблеме си-

стематизации знания и классификации наук. 

Эмпириокритицизм: вторая волна позитивизма. Проблема обоснования фундаменталь-

ных понятий и принципов науки. Критика опыта как важнейшей задачей «позитивной филосо-

фии». Критика Махом механистических представлений об атоме. Э. Мах: принцип «экономии 

мышления». Значение принципа экономии мышления как методологического регулятива науки. 

2. Философия науки: программа логического позитивизма и становление рефлексии 

науки в аналитической философии (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, «Венский кружок») 

Неопозитивизм, или, третий позитивизм: становление методологии и принципов логиче-

ского атомизма. Неопозитивистская методология как логический анализ языка науки: Бертран 

Рассел. Математика в XIX — начале XX в. как полигон логико-методологического анализа. Па-

радоксы в теории множеств. Парадокс Рассела — Цермело. Б. Рассел: теория типов. Логический 

атомизм: основные принципы. Развитие идей логического атомизма Л. Витгенштейном. Логи-

ческая структура  высказывания как соответствие языка и мира.  

«Венский кружок»: неопозитивистские концепции эмпирического и теоретического и 

принцип верификации. Эмпирический язык науки: протокольные предложения. Теоретический 

язык науки и принцип верификации. «Физикализм» как программа универсального языка 

науки. Кризис неопозитивизма: Р. Карнап, К. Гемпель. 

3.  Постпозитивизм 
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Критический рационализм К. Поппера. Критика индуктивизма как метода построения 

научных теорий. Проблема демаркации науки и вненаучных высказываний. Принцип фальси-

фикации. Модель развития научного знания. Процесс роста знания  как взаимодействие челове-

ческого сознания и мира. Поворот от логики науки к анализу ее исторического развития. 

Концепция исследовательских программ И. Лакатоса. Методология исследовательских 

программ. «Усовершенствованный фальсификационизм». «Твердое ядро» научно-исследова-

тельской программы. Проблема выявления иерархии исследовательских программ науки. 

Концепция исторической динамики науки Т. Куна. Концепция научных революций: по-

нятие парадигмы. свойства парадигмы. Переход от старой парадигмы к новой. Наука как соци-

окультурный феномен.  

«Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда. Теоретически нагруженный факт. 

Принцип пролиферации (размножения) теорий. Проблема исторического изменения научной 

рациональности, идеалов и норм научного исследования.  

4. Философия науки: проблема инноваций и преемственности в развитии науки 

(Дж. Холтон, М. Полани, С. Тулмин) 

 «Тематические структуры» Дж.Холтона: историческое развитие науки. Изменения, но-

вации и преемственность научного знания. Точки роста нового знания. Единство внутринауч-

ных и социокультурных факторов в развитии научного знания. 

 «Личностное знание» М. Полани. Научная рациональность: единство исследуемых объ-

ектов и культурно-исторического контекста. Значение невербальных и неконцептуализирован-

ных форм знания.  

С. Тулмин: критический анализ неявно принимаемых учеными предпосылок и образцов 

как мутации и естественный отбор в развитии научного знания. Проблема исторического изме-

нения идеалов и норм объяснения и обоснования с точки зрения эволюционной эпистемологии. 

Связь науки с концептуальным мышлением эпохи, с культурной традицией. Новации в системе 

идеалов и норм понимания и объяснения как процедуры селекции.  

Социология науки – проблема интернализма и экстернализма. Р. Мертон: социологиче-

ская модель науки. Влияние на рост современной науки экономических, технических и военных 

факторов. Анализ ценностно-нормативных структур, определяющих поведение человека науки 

(«научный этос»). И. Митрофф: альтернативные регуляторы, определяющие поведение челове-

ка науки. Малкей: критика  устойчивых институциональных ценностей. Социология науки: 

анализ функционировании и развитии науки как социального института. Интернализм как ис-

следование содержания научного познания. Экстернализм как анализ влияния на науку соци-

альных факторов, деятельности и поведения ученых в научных сообществах и коммуникаций. 

Экстернализм К. Кнорр-Цетиной: микросоциологические исследованя науки. 

 

2. ПРИРОДА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

2.1. Основания научного знания 

Познавательные идеалы и нормы науки (познавательные установки). Социальные нор-

мативы: научная картина мира. 

Специальные картины мира. Характеристика предмета исследования. Картина реально-

сти как способ систематизации знаний в рамках соответствующей науки. Картина мира как тео-

ретическая модель (схема) исследуемой реальности. Взаимосвязь картины мира и теории.  

Общая научная картина мира: идеалы и нормы объяснения. Философские основания 

науки. Включение научного знания в культуру. Философия и методология науки: программа 

исследования. 

 

2.2. Структура научного знания 

Эмпирическое знание и теоретическое знание – основные признаки. Средства эмпириче-

ского и теоретического уровня знаний. Методы эмпирического и теоретического уровня зна-

ний. Специфика предмета эмпирического и теоретического уровня знаний. Формирование про-

блемы и гипотезы. 
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Структура эмпирического исследования. Эксперименты и данные наблюдения. Система-

тические и случайные наблюдения. Процедуры перехода к эмпирическим зависимостям и фак-

там. Эмпирический факт: теоретическая нагруженность факта. 

 Структура теоретического исследования. Теоретические модели в структуре теории. 

Фундаментальная теоретическая схема. Частные теоретические схемы и законы.  

 

2.3. Динамика научного знания 

Феномен научных революций: а) революция, связанная с трансформацией специальной 

картины мира без существенных изменений идеалов и норм исследования, б) революция как 

радикальное изменение идеалов и норм науки. Два пути перестройки оснований исследования в 

науке. Парадоксы и проблемные ситуации как предпосылки научной революции. Философские 

предпосылки перестройки оснований науки. 

Внутридисциплинарные революции. Научные революции и междисциплинарные взаи-

модействия. Глобальные научные революции – от классической к постнеклассической науке. 

Классическая наука: классическое естествознание (первая глобальная научная революция). 

Классическая наука: дисциплинарно организованная наука (вторая глобальная научная револю-

ция). Неклассическая наука: неклассическое естествознание (третья глобальная научная рево-

люция). Постнеклассическая наука: синергетика (четвертая глобальная научная революция). 

Типы рациональности. Классический тип научной рациональности. Неклассический тип 

научной рациональности. Постнеклассический тип научной рациональности. 

 

3. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

3.1. Философские проблемы наук о земле 

Науки о земле и глобальные проблемы современности. Место наук о земле в системе 

естественнонаучного знания. Структура научного знания о земле: основные разделы. Уровни и 

методы научного знания в системе наук о земле. Понятие природы в философии и естествозна-

нии. Философские дискуссии о геологической форме движения материи. Идея незавершенности 

эволюции и эволюционная специфика неорганической ступени в философии русского космиз-

ма. Системный подход и его методологический потенциал в области современного научного 

знания о земле. Идеи глобального эволюционизма  и науки о земле. 

 

4. ИСТОРИЯ ОТРАСЛЕЙ НАУКИ 

4.1. Основные исторические этапы развития наук о земле 

Натурфилософские представления о неживой природе. Основы знаний о земле в трудах 

Аристотеля. Специфика геоцентрической картины мира. Основные этапы развития гидрогеоло-

гии. Формирование предмета гидробиологии. Развитие методов исследования водных объектов 

и их режимов. Развитие, тенденции, проблемы современного землеустройства. История разви-

тия мониторинга земель. История исследования водных ресурсов. Основные исторические эта-

пы формирования гидрологии. Становление и развитие гидрохимии. 

 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

2.1. Основная литература 
1. История и философия науки: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. С. Мамзин [и др.]; под общей редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/432052  

2. История и философия науки (электронный курс на платформе MOODLE) автор Круг-

лова И.Н. – Режим доступа: http://e.kgau.ru  
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3. Лебедев С. А.  Философия науки: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

С. А. Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/431812  

4. Митрошенков О. А.  История и философия науки: учебник для вузов / 

О. А. Митрошенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/441390 

5. Тюлина А. В. История и философия науки: учебное пособие / А. В. Тюлина. — Тверь: 

Тверская ГСХА, 2019. — 185 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/134135    

 

2.2. Дополнительная литература 
1. Бессонов Б. Н.  История и философия науки: учебное пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры / Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/431147  

2. Гордеева З. И.  История географических открытий: учебное пособие для вузов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/438510   

3. История и философия науки: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та. — 290 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/442074  

4. Казакова Н. Т. История и философия науки. – Режим доступа: 

http://www.kgau.ru/distance/o_01/philosophy-sciense/ 

5. Перцик Е. Н.  История, теория и методология географии: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/434173   

6. Трофимов В. К. Философия, история и методология науки: учебное пособие / В. К. 

Трофимов. — Ижевск: Ижевская ГСХА, 2014. — 132 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133947 

7. Ушаков Е. В.  Философия и методология науки: учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / Е. В. Ушаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433113  

 

 

3. Вопросы к кандидатскому экзамену   
 

Раздел 1.  Философия науки 

1. Феномен науки в контексте развития цивилизации.  

2. Наука как деятельность, система знания и социальный институт. 

3. Природа научного знания и проблема демаркации. 

4. Проблема определения критериев специфики научного знания. 

5. Классификация наук: подходы и критерии. Предмет философии науки и этапы станов-

ления. 

6. Генезис научного знания: подходы к решению проблемы.  

7. Предпосылки для возникновения научного способа мышления в истории европейской 

цивилизации. Периодизация науки. 

8. Значение исламской аграрной революции и арабских университетов в истории науки.  

9. Отношение древнегреческой культуры к природе. Особенности античной науки в 

классический и эллинистический периоды. 

10. Основные достижения античной философии, математики и естествознания. Научные 

центры и школы Античности. 

11. Отношение человека к природе в средневековой европейской культуре. Своеобразие 

и ограниченность средневековой науки. 
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12. Предпосылки для становления научного знания в христианстве. Первые университе-

ты в Европе. Основные методологические принципы средневековой науки. 

 13. Двойственность и противоречивость отношения человека к природе в эпоху Воз-

рождения и особенности науки эпохи Возрождения. Развитие идеи физического эксперимента. 

14. Образ природы в эпохе Возрождения и в эпохе Нового времени. Какие принципы 

становятся эталоном науки Нового времени? 

15. Предпосылки для возникновения технического знания и его особенности.  

16. Предпосылки для возникновения социальных и гуманитарных наук и особенности 

социально-гуманитарного знания. 

17. Зарождение и формирование принципов неклассической науки. Основные теории и 

методологические принципы неклассической науки. 

18. Методологические принципы классической, неклассической и постнеклассической 

науки. 

19. Особенности современной научной картины мира. 

20. Значение синергетики и концепции глобального эволюционизма для современной 

науки. 

21. Антропный принцип и принцип глобального эволюционизма как методологические 

основания современной науки. 

22. Концепция глобального эволюционизма: основные идеи. 

23. Критика классической рациональности: идеи первой волны позитивизма (О. Конт, Д. 

Милль и Г. Спенсер).  

24.  Развитие позитивизма и программы  построения «позитивного знания»: идеи второго 

позитивизма (эмпириокритицизм Р. Авенариуса и концепция Э. Маха). 

25. Логико-лингвистическое оформление позитивистской доктрины: Г. Фреге, Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн и программа логического позитивизма «Венского кружка». Становление ре-

флексии науки в аналитической философии. 

26. Доктрина критического рационализма и концепция «трех миров» К. Поппера. 

27. Парадигмально-революционная теория динамики научного знания Т. Куна.  

28. Критический рационализм методологии научно-исследовательских программ И. Ла-

катоса. 

29. П. Фейерабенд: стратегии пролиферации и несоизмеримости научного познания. 

Мифологизация науки как социального института. 

30. Концепция «личностного (неявного) знания» и посткритические идеи рефлексии 

науки в творчестве М. Полани. 

31. Историко-эволюционные и социо-антропологические модели познания и рефлексия 

науки в философии на стыке ХХ-ХХI веков (С. Тулмин).  

32. Понятие метода. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент); понятие научного факта (признаки факта, структура факта, теоретическая 

«нагруженность факта»). 

33. Понятие теоретического знания. Теоретические методы познания (индуктивный, ак-

сиоматический, гипотетико-дедуктивный, метод восхождения от абстрактного к конкретному);  

структура и функции научной теории. 

34. Познавательные идеалы и нормы науки. Философские основания науки. 

35. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания. Философские осно-

вания науки. 

36. Научные революции и смена типов научной рациональности; типы научной рацио-

нальности (классическая, неклассическая и постнеклассическая).  

37. Кумулятивисткая модель развития знания, ее сущность и основные представители. 

Критика кумулятивизма. 

38. Понятие научной традиции. Виды научных традиций. Традиции и новации. Селек-

тивная роль научных традиций в выборе стратегий развития науки. 

39. Понятие научной революции. Научная революция как перестройка оснований науки. 
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40. Основные ситуации развития научного знания в классическом и современном вари-

антах.  

 

Раздел 2.  Философские проблемы наук о Земле 

1. Современные науки о земле: структура, предметная область научного знания. Много-

образие пониманий геологической среды и ее роли в жизни общества.  

2. Науки о земле как системная целостность. Основные направления наук о земле 

3. Специфика неорганического мира. Природа как предмет анализа в философии и есте-

ствознании. 

4. Науки о земле в системе современного научного мировоззрения. 

5. Основные исторические этапы развития наук о земле. 

6. Системный подход и его методологический потенциал в области наук о земле. Поня-

тия и свойства экологической системы. 

7. Научные понятия и научные законы в системе наук о земле. Основополагающие науч-

ные теории (на примере научной специальности). 

8. Уровни и методы научного исследования в наук о земле (на примере научной специ-

альности). 

9. Информатизация и компьютеризация современной науки, их роль в развитии совре-

менных наук о земле.  

10. Геохимическая концепция биосферы Земли и ноосферы В.И. Вернадского. Человече-

ство как геологическая сила; как фактор геохимической эволюции. Современная наука о техни-

ческих возможностях и об экологических ограничениях полного перехода биосферы в ноосфе-

ру. 

 

 

4. Допуск к кандидатскому экзамену   
 

Для допуска к кандидатскому экзамену должны быть выполнены 2 реферата: 

- по философским проблемам науки (предоставляется на кафедру философии), 

- по истории развития отрасли науки (предоставляется в УАиАКВК) 

Тема первого реферата выбирается из списка «Рекомендуемых тем реферата» (см. ниже) 

по Модулям 1, 2, 3 (выбирается одна тема). Тема второго реферата выбирается из списка «Ре-

комендуемых тем реферата» (см. ниже) по Модулю 4 (выбирается одна тема).  

Реферат – самостоятельное письменное научное изложение обучающимся изученного 

по исследуемой проблеме материала из научных монографий, учебников, сборников статей, 

журнальных публикаций и т.д. 

Структура реферата: титульный лист, «Оглавление» с указанием страниц «Введения», 

тематических единиц текста реферата. «Заключения», «Библиографического списка». Введение 

должно включать актуальность проблемы, цель реферата, задачи реферата (задачи должны со-

ответствовать каждой единице текста). Тематическое содержание текста должно быть разделе-

но на главы (как минимум – на две); главы должны иметь название (главы могут быть разделе-

ны на параграфы, которые тоже должны иметь названия). В «Заключении» даются выводы по 

каждой поставленной задаче, то есть – по каждой главе и каждому параграфу (если последние 

имеются, и делается обобщение выводов глав. Приветствуется авторская точка зрения. 

Правила оформления. Объем реферата должен быть примерно 15-20 страниц. Текст  

необходимо  подготовить  в  редакторе Microsoft  Office  Word  2007,  шрифт  Times  New Ro-

man 14, Отступ 1,25.  Межстрочный интервал полуторный. Параметры страницы: поля - 2 см  со  

всех  сторон,  лист  формата  А4 с проставлением страниц.  Рисунки, графики и таблицы входят 

в объем реферата. Библиографический список составляется после основного текста и оформля-

ется в строгом соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». На всю приведенную литературу в 

тексте реферата должны быть ссылки в квадратных скобках с указанием номера источника из 
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«Библиографического списка», например: [3]; в случае прямой цитаты – с указанием номера 

источника и страницы, например: [3, с. 47]. 

Реферат предоставляется в распечатанном виде с отчетом программы «Антиплагиат»  о  

проверке  уникальности  текста (www.antiplagiat.ru,  text.ru), который должен быть не ниже 

25%.  

 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

Модуль 1. Феномен науки как предмет философии науки 
1. Наука как система знаний 

2. Наука как вид духовно-практической деятельности, сфера общественного разделения 

труда 

3. Наука как социальный институт  

4. Место и роль науки в развитии культуры 

 5. Сциентизм и антисциентизм о роли науки в обществе 

6. Донаучный период развития познания 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки 

8. Особенности эллинистической науки 

9. Особенности римского периода развития науки 

10. Развитие научных знаний в  странах арабского халифата 

11. Особенности  развития науки в средневековой Европе 

12. Характерные черты науки эпохи Возрождения 

13. Возникновение классической науки (XVII в.) 

14. Дисциплинарно-организованная наука (конец XVIII – первая половина XIX вв.) 

15. Революционные преобразования в науке конца XIX – начало XX вв: формирование 

неклассической науки 

16. Постнеклассическая наука (вторая половина XX в.) 

17. Проблемы философии науки в концепциях классического позитивизма 

18.«Второй позитивизм» (эмпириокритицизм) в исследовании механизмов познания 

19. Неопозитивизм: логико-лингвистическое понимание объекта научного познания 

20. Лингвистический анализ в традиции аналитической философии 

21. Критический рационализм К. Поппера 

22. Теория научных революций Т. Куна 

23. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса 

24. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда 

25. Феноменологическая философия науки 

26. Постмодернизм и философия науки 

27. Синергетика и современная научная картина мира 

28. Специфика постнеклассической научной рациональности 

29. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира 

30. Этические проблемы современной науки 

31. Роль науки в решении глобальных проблем. 

 

Модуль 2. Природа научного знания 

32. Научная картина мира как основание научного знания 

33. Идеалы и нормы классической науки 

34. Идеалы и нормы неклассической науки 

35. Идеалы и нормы постнеклассической науки 

36. Философские основания науки 

37. Основные формы научного знания 

38. Научная гипотеза: основные типы, требования к выдвижению 

39. Научная теория как высшая форма научного знания 

40. Классификация научных теорий 
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41. Роль оснований науки в процессе порождения нового знания 

42. Факторы развития научного знания 

43. Глобальные научные революции 

44. Каналы трансляции научной традиции: научные школы, научные направления 

 

Модуль 3. Современные философские проблемы отраслей научного знания 

45.Науки о земле и глобальные проблемы современности. 

46.Место наук о земле в системе естественнонаучного знания. 

47.Структура научного знания о земле: основные разделы. 

48.Уровни и методы научного знания в системе наук о земле.  

49. Понятие природы в философии и естествознании. 

50.Философские дискуссии о геологической форме движения материи.  

51.Идея незавершенности эволюции и эволюционная специфика неорганической ступе-

ни в философии русского космизма.  

52.Системный подход и его методологический потенциал в области современного науч-

ного знания о земле. 

53. Идеи глобального эволюционизма  и науки о земле. 

 

Модуль 4. История наук о земле 

54. Дописьменный период географии: представления первобытного человека о мире. 

«Бытийный географизм». 

55. Переселения народов, торговые связи и их значение для распространения географи-

ческих знаний. 

56. Очаги древней цивилизации (Египет, Месопотамия, страны Леванта, Индия, Китай), 

их роль в накоплении и развитии географических знаний. 

57. Расширение представлений об обитаемом мире — успехи в мореплавании: экспеди-

ции китайцев; плавания финикийцев. 

58. Историко-географическое значение Библии. Древнейшие картографические изобра-

жения. 

59. Географические представления Гомера (по «Одиссее» и «Илиаде») и Гесиода. 

60. Значение походов Александра Македонского в расширении географического круго-

зора древних греков. 

61. Первые умозрительные теории античных географов о форме и размерах Земли, ее 

происхождении и изменчивости, представления о соотношении суши и моря на земной поверх-

ности. Периоды и периэги. 

62. Военные операции и территориальные приобретения Древнего Рима и их влияние на 

географический кругозор античных ученых. 

63. Истоки основных направлений современной географии: географическое и хорогра-

фическое отображение окружаюшего мира; первые схемы климатических зон и др. 

64. Исторические условия развития географии и географическая картина мира в эпоху 

раннего Средневековья. 

65. Влияние античной географии на развитие географии в Европе в Средние века и в 

эпоху Возрождения. 

66. Монастырская картография и сохранение географических знаний Античности. 

67. Средневековые карты-портоланы (компасные карты) и их влияние на развитие нави-

гации и картографии. 

68. Норманны и их открытия. 

69. Влияние арабской географии и картографии на возрождение географических знаний 

Античности в средневековой Европе. 

70. География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и ее отличие от 

европейской. 

71. Путешествия европейцев в восточные страны: значение их странствий и трудов в 

расширении представлений об обитаемом мире и становлении географии. 
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72. Исторические предпосылки Великих географических открытий. Географические 

знания накануне Великих географических открытий. 

73. Эпоха Великих географических открытий и ее значение для развития простран-

ственных представлений и географической науки. 

74. Сущность идеи о Южном континенте и поиски доказательств, ее подтверждающих. 

75. Вклад португальских, французских, голландских и других мореплавателей в разви-

тие представлений об истинном устройстве поверхности Земли. 

76. Русские землепроходцы и их открытия. (Вклад русских людей в сокровищницу Ве-

ликих географических открытий.)  

77. Особенности развития картографии Нового Света. Представления об устройстве по-

верхности северной и южной полярных областей. 

78. Практическая потребность в дифференциации географии в XVII в. 

79. Россия XVI—XVII вв. в описаниях западноевропейских путешественников. 

80. Русская картографическая традиция составления географических чертежей. Русские 

землепроходцы: географические открытия, «скаски», «чертежи». 

81. С.У.  Ремезов: географические представления и картографические произведения. 

82. Организация и проведение работ по картографированию территории России. Вклад в 

географию И.К. Кириллова. 

83. Изучение формы и размеров Земли; градусные измерения в конце XVIII — первой 

половине XIX в.; состояние картографии за рубежом и в России. 

84. Описательное государствоведение (камеральная статистика) в Западной Европе: за-

рождение экономико-географических идей. 

85. Изучение собственных территорий как государственная задача: общенациональные 

съемки и межевания, земельные и лесные кадастры, общие и специальные карты и атласы. Осо-

бенности немецких, французских и российских подходов к изучению регионов. 

86. Первые российские кругосветные путешествия. Научные итоги экспедиций И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головкина, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке, Ф.Ф. Беллинсгау-

зена и М.П. Лазарева и др. 

87. Российские исследования Сибири и Дальнего Востока (декабристы, А.Ф. Мидден-

дорф, Г.И. Невельской, П.Ф.Анжу и Ф.П. Врангель и др.). 

88. Формирование основ «новой географии» в первой половине XIX в. Александр Гум-

больдт и Карл Риттер — основоположники классической географии. 

89. Возникновение  и  развитие работ  по  районированию  России. Н.П. Огарев и его 

идеи в географии. 

90. Сравнительный метод в географических исследованиях, его сущность, история воз-

никновения и применения, значение в современной географии. 

91. Создание географических обществ и становление университетской географии. Ос-

новные направления развития методологии и теории географии. 

92. Крупнейшие географические исследования суши и моря во второй половине XIX — 

начале XX в., их значение в развитии географической науки. 

93. Взаимодействие общества и природы в географической науке XIX в. Дж. Марш и его 

конструктивный подход к охране географической среды. 

94. Императорское русское географическое общество. Крупнейшие деятели общества. 

Значение общества в организации исследований и в развитии теоретических взглядов в области 

географии. 

95. Геополитические и научные предпосылки и результаты российских исследований в 

Центральной Азии (Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов Тян-Шанский, Г.Е. Грум-Гржимайло и 

др.). 

96. В.В. Докучаев — географ, почвовед, основоположник ландшафтного направления в 

отечественной географии. 

97. Процесс дифференциации в географии. Хорологическая концепция А. Геттнера: 

консерватизм и прогрессивность. 
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98. Особенности, условия и факторы развития географии в СССР. Основные итоги гео-

графических открытий и изучения территории СССР. 

99. Возникновение специальных учебных и научно-исследовательских учреждений в 

СССР, их роль в развитии географических исследований и географической науки. 

100. Физическая география и экологические проблемы. Значение космических исследо-

ваний для физической географии. 

101.  «Количественная революция» в географии (Р. Чорли, П. Хаггет). «Радикальная гео-

графия» и причины ее появления. 

102. Геополитические концепции в современной зарубежной географии. Политическая 

география и геополитика и их современное понимание. 

103. Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения географи-

ческих проблем (в том числе — выполнение исследовательских программ международных гео-

физических, полярных и гидрологических годов). 

104.  Значение Международных географических конгрессов и деятельности Междуна-

родного географического союза, Международной картографической ассоциации и других меж-

дународных организаций географического профиля. 

105. Роль СССР и России в выполнении международных исследовательских программ и в 

деятельности международных организаций. 

106. Причины возникновения глобальных проблем и возрастания их значения в совре-

менном мире. Важнейшие глобальные проблемы современности. 

107.  Региональные комплексные географические проблемы: рост производства, урбани-

зация, усиление процессов пространственной дифференциации и концентрации производства, 

многостороннее усложнение взаимосвязей между обществом и природной средой, рост соци-

альных факторов в развитии хозяйства. 

108. Взаимосвязь глобальных и региональных проблем развития человечества. Процессы 

глобализации и причины противодействия им. 

109. Глобальные долгосрочные прогнозы и усиливающаяся роль их географических ас-

пектов. 

110. Развитие междисциплинарных исследований на стыке географических и негеогра-

фических наук. Возникновение новых комплексных наук и дисциплин. 

111. Новые подходы и методы в географии. Особая роль системного подхода. География 

и общая теория систем. Задачи управления пространственными системами и проблемы геоки-

бернетики. 

112. Информационная основа географии и задача ее расширения. Развитие геоинформа-

ционных систем и географического мониторинга. Моделирование и математические методы в 

географии. 

113. Проблемы теоретической географии. Географический прогноз и его место в системе 

социально-экономического прогнозирования 

114. История развития государственного кадастрового учета земельных участков и объ-

ектов недвижимости в России 

115. Использование геоинформационных систем в землеустройстве 

116. История развития оценки и рынка земли в России 

117. История развития государственного кадастрового учета земель в России 

118. История развития кадастра недвижимости в Российской Федерации 

119. История возникновения геоэкологии как самостоятельной науки 

120. История развития земельного кадастра 

121. История становления земельных отношений в России 

122. История возникновения и развития экологических проблем современности 

123. История развития экономических отношений в землеустройстве 

124. История геодезии как науки 

125. Развитие методов гидрологических прогнозов в России 

126. Эволюция взглядов на колебания речного стока 

127. Развитие исследований в области рационального использования водных ресурсов 


