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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- ОПК-5 - Способен использовать различные методы научного и философского 

исследования в сфере своей профессиональной деятельности. 

- ОПК-6 - Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и методологии 

науки. 

- ПК-1 - Способен проводить анализ информации и готовить информационно-

аналитические материалы. 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИОПК-5.1 Знает различные методы научного и философского исследования. 

ИОПК-5.2 Применяет общенаучные методы для получения результатов научно-

исследовательской деятельности. 

ИОПК-5.3 Применяет методы философского исследования для получения 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

ИОПК-5.4 Находит варианты решения основных философских проблем с 

использованием различных методов научного и философского исследования. 

ИОПК-6.1 Знает категории онтологии, теории познания, логики, философии и 

методологии науки. 

ИОПК-6.2 Использует принципы онтологии, теории познания, логики, философии 

и методологии науки для анализа философских и научных текстов. 

ИОПК-6.3 Определяет онтологический и гносеологический контекст 

разрабатываемой научно-исследовательской проблемы и учитывает его при поиске 

возможных решений проблемы. 

ИПК-1.1 Интерпретирует полученные данные в ходе исследования данные и 

представляет их в систематизированном виде. 

ИПК-1.2 Излагает материал в логической последовательности. 

ИПК-1.3 Производит анализ и оценку изложенного материала, формулирует 

выводы и рекомендации. 

2. Задачи освоения дисциплины 

– Освоить знание особенностей предмета физики и космологии как науки, истории 

их формирования, ключевых этапов и тенденций их развития, философской рефлексии 

научных концепций в области физики и космологии, и роли философии в становлении 

физической картины мира и научном познании. 

– Освоить знание категорий, основных философских проблем и их решений, основ 

методологии физических и космологических теорий и исследований. 

– Научиться применять философские знания категорий, оснований и методологии 

физических и космологических теорий и к оценке и анализу социокультурных, логико-

методологических, эпистемологических и онтологических проблем физики и космологии. 

– Сформировать навыки анализа, интерпретации и критической оценки 

философских текстов (классических и современных), посвященных философским 

проблемам физики и космологии. 

– Сформировать навыки диалога, дискуссии, создания и логически 

аргументированного обоснования собственной рефлексивной позиции по той или иной 

философской проблеме физики и космологии, в виде письменном и устном виде. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1, части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для 

изучения. 

4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 5, зачет. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: «Философия и методология науки», «Теория познания», 

«Онтология». 

6. Язык реализации 

Русский язык. 

7. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины, структурированное по тематическим разделам 

Раздел 1. Современная естественнонаучная картина мира и метафизика 

Естествознание как наука. Физический стандарт научности. О месте и роли 

естественных наук в жизни общества. Картина мира как связующее звено между научной 

и философской рефлексией. Онтология и метафизика как типы философского знания. 

Физика и философия. Поиски новой метафизики, основанной на единстве истины и 

нравственности, познания и ответственности, общечеловеческих потребностей и 

индивидуальной свободы. 

Раздел 2. Философия естествознания: проблемы и перспективы 

Современная естественнонаучная картина мира: общая характеристика. Философия 

естествознания, ее специфика по отношению к метафилософской и конкретнонаучной 

проблематике, формы организации знания, принципы. Принципы преемственности, 

соответствия, непрерывности в изучении природы. Естествознание как единая наука о 

природе. 

Раздел 3. Физика в системе естественнонаучного знания 

Истоки физики как первой сформировавшейся опытной науки: программы 

развития физики в античности. Истоки становления опытной науки в культуре позднего 

Средневековья и Возрождения. Астрономия и астрономические измерения; метафизика 

Нового времени; классический рационализм. 

Раздел 4. Философские основания физики 

Проблема фундаментальности физики: специфика методов физического познания; 

оппозиция редукционизма-антиредукционизма. Онтологические, логико-

гносеологические и методологические основания физики. 

Раздел 5. Философские проблемы квантовой физики 

Онтологическая проблематика квантовой физики: реальность, элементарность, 

структура микрообъектов ("состоят из" или "образованы из"). Логико-гносеологическая 

проблематика квантовой физики: категории причинности, закономерности, 



необходимости, случайности. Проблемы понимания волновой функции. Квантовый 

наблюдатель. Вопрос о полноте квантовомеханического описания. 

Методологическая проблематика квантовой физики: принцип неопределенности; 

принцип дополнительности; принцип суперпозиции. 

Интерпретации в квантовой механике. Дискуссия А. Эйнштейна и Н. Бора. 

Раздел 6. Философские проблемы теории относительности и релятивистской 

космологии 

Физический закон. Основания взаимодействия теоретического и эмпирического 

уровня естественных наук. Природа и роль моделей в естественных науках. Современные 

физические модели природных процессов. Релятивистская концепция пространства-

времени (СТО и ОТО). Влияние современной физики на становление новой онтологии: 

типы взаимодействий в физике и природа взаимодействий. Проблемы классификации 

фундаментальных частиц. Физический вакуум и поиски новой онтологии. Виртуальные 

частицы: их физический и онтологический статусы. Философские проблемы квантово-

релятивистской парадигмы. 

Стандартная модель фундаментальных частиц и взаимодействий и ее 

концептуальные трудности. 

Раздел 7. Эволюционно-синергетическая парадигма и философские проблемы 

инфляционной космологии 

Синергетика как наука и мировоззрение. Революционные изменения в 

современных представлениях о природе: темпоральность и сложность бытия, 

нелинейность как новая характеристика реальности. Категориальный каркас синергетики: 

бифуркация, флуктуация, аттрактор, когерентность, нелинейность, фракталы. Основные 

принципы синергетического подхода. Необратимость законов природы и «стрела 

времени». Детерминированный хаос и эволюционные проблемы. Идеи самоорганизации и 

идеи глобального эволюционизма в познании Вселенной. Проблема объективности знания 

в астрономии и космологии. Концепции рождения и развития Вселенной, их 

мировоззренческое значение: инфляционная космология. Антропный принцип. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем оценки ответов на устные 

вопросы студентов на практических занятиях, написания эссе, ответов на практические 

задания, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. 

Каждый вид активности оценивается по 5-балльной шкале. 

Сумма оценок, полученных по результатам текущего контроля, суммируется к 

оценке, полученной на зачете. 

Автоматический зачет по дисциплине выставляется при среднем арифметическом 

за все виды работ в семестре «4,5» и выше. Если среднее арифметическое за все виды 

работ в семестре «4» и выше, студент по желанию допускается к сдаче промежуточной 

аттестации в формате доклада (тема формулируется в индивидуальном порядке). 

Критерии оценивания для текущего контроля и типовые задания представлены в 

Фонде оценочных материалов. В полном объеме Фонд оценочных материалов хранится на 

выпускающей кафедре. 

10. Порядок проведения промежуточной аттестации 

Зачет в пятом семестре проводится в устно-письменной форме по билетам. Билет 

состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Вопросы первой теоретической части билетов проверяют уровень достижения 

индикаторов компетенций: ИОПК-5.1, ИОПК-6.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3. 

Задания второй практической части билетов проверяет уровень достижения 

индикаторов компетенций: ИОПК-5.2, ИОПК-5.3, ИОПК-5.4, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3, ИПК-

1.1. 



Продолжительность зачета 1,5 часа. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое результатов текущего 

контроля, ответов на обе части билета и округляется согласно правилам математики. 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации, а также типовые задания 

представлены в Фонде оценочных материалов. В полном объеме Фонд оценочных 

материалов хранится на выпускающей кафедре. 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=20021 

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в виде Фонда оценочных материалов. 

в) Планы практических занятий по дисциплине представлены в Фонде оценочных 

материалов. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

представлены в ЭОИС НИ ТГУ. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

1. Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук. Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук. Под общ. ред. В.В. Миронова. – М. : Гардарики, 2006. – 639 с. 

2. Степин В.С. История и философия науки. Учебник для аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата науки. – М. : Академический проспект, Трикста, 

2011. – 423 с. 

3. Философия науки / Под ред. А.И. Липкина. – М. : Эксмо, 2007. – 608 с. 

4. Черникова И.В. Философия и история науки. Учебное пособие. 2-ое изд., 

испр. и доп. – Томск : Изд-во НТЛ, 2011. – 388 с. 

 

б) дополнительная литература: 

5. Gibbons M., Nowotny H. et al. (1994). The new production of knowledge: the 

dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage. 

6. Асмус В.Ф. Античная философия. URL: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/asmus/index.htm. 

7. Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии. 2015. 

8. Балашов Ю.В. Наблюдатель в космологии: дискуссии вокруг антропного 

принципа // Проблемы гуманитаризации математического и естественнонаучного знания. 

М., ИНИОН. 1991. С. 80–119. 

9. Бергсон А. Творческая эволюция. М. 2016. 384 с. 

10. Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной 

физике // УФН.1958. Т.66. Вып.4. – С. 571–598. 

11. Бор Н. Квантовая физика и философия // Успехи физических наук. 1959. Т. 

LXVII. Вып. 1. С. 37 - 42. URL: 

http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1959/1/r591c.pdf. 

12. Бранский В.П. Философия физики XX века. СПб. : Политехника, 2002. 

13. Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 

фундаментальных законов природы. М. 2004. URL: http://you-books.com/book/S-

Vajnberg/Mechty-Ob-Okonchatelnoj-Teorii-Fizika-V-Poiskah-Sa. Часть I. Пролог. О теории и 

экспериментах. Против философии. 

14. Вайцзеккер К.Ф. Физика и философия// Вопросы философии. 1993. № 1. 

URL: http://old.ihst.ru/personal/tomilin/papers/weiss.htm. 

http://old.ihst.ru/personal/tomilin/papers/weiss.htm


15. Верхозин А. Н. Интерпретация квантовой механики // Вестник Псковского 

ун-та. – 2013. – С. 231–246. 

16. Визгин В.П. Метафизические аспекты стандартной модели в физике 

элементарных частиц и история ее создания // Метафизика. – 2020. – № 3. – С. 39–56. – 

URL: https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/26195/ru_RU 

17. Визгин В.П. Социокультурные аспекты стандартной модели в физике 

элементарных частиц и истории ее создания // Эпистемология и философия науки. – 2020. 

– Т. 57. – № 3. – С. 160–175. 

18. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003. – 

528 с. – Раздел III, Глава I, П.5 Возрождение физики стоиков и пантеистическое 

понимание природы. П. 6. Превращение природы в материю – условие возможности 

механики. 

19. Гайденко П. П. Понятие времени и проблема континуума: к истории вопроса 

// Науковедение. — 2001. — № 2. — С. 119—147. 

20. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. 1980. 

21. Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира / пер. А.И. Долгова. – 

М. :РИПОЛ классик, 2018. – 918 с. 

22. Гейзенберг В. Физика и философия. 1989. 

23. Гильберт В. О магните, магнитных телах и о большом магните-земле. Новая 

физиология, доказанная множеством аргументов и опытов. Пер. с лат. А.И. Доватура. 

Ред., ст. и ком. А.Г. Калашникова. – М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1956. – 412 с. 

24. Горохов В. Г. Галилей как философ техники. (Социокультурный подвиг, 

который изменил мир) // Философский журнал. 2013. С. 59–76. 

25. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. Уч. пособие. – М., 1980. 

368 с. – Глава IX Философия природы Бернардино Телезио. 

26. Грибанов Д.П. Философские проблемы теории относительности. М., 1983. 

27. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречения знаменитых философов. 

URL: http://psylib.org.ua/books/diogenl/index.htm. 

28. Дирак П. Принципы квантовой механики. – М. : Наука, 1979. – 480 с.  

29. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики. 2007. 

30. Иванов Е. М. Сознание и квантовая релаьность // Известия Сараттовского ун-

та. 2009. Вып. 3. Том 9. 

31. Илларионов С.В. Теория познания и философия науки. М.: РОССПЭН. 2007. 

32. Йонас Х. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической 

цивилизации. М., 2004. – 480 с. 

33. Казаков Д. Стандартная модель фундаментальных взаимодействий. URL : 
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информационным справочным системам. 

15. Информация о разработчиках 

Черникова Ирина Васильевна – доктор философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой философии и методологии науки. 

Фаненштиль Татьяна Владимировна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и методологии науки. 


	1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
	2. Задачи освоения дисциплины
	3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине
	5. Входные требования для освоения дисциплины
	6. Язык реализации
	7. Объем дисциплины
	8. Содержание дисциплины, структурированное по тематическим разделам
	9. Текущий контроль по дисциплине
	10. Порядок проведения промежуточной аттестации
	11. Учебно-методическое обеспечение
	12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет
	114. О создании общей теории относительности (ОТО): https://postnauka.ru/video/57128.
	115. О специальной теории относительности: https://www.youtube.com/watch?v=JhWSWgqer_E.
	116. Об общей теории относительности: https://www.youtube.com/watch?v=OZbnj9sMlhE.
	13. Перечень информационных технологий
	14. Материально-техническое обеспечение
	15. Информация о разработчиках

