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Введение 

 

 Рабочая программа (РП) по дисциплине «История и философия науки» для аспи-

рантов очного отделения составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (квалификация 

(степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь») с учетом дополнительных тре-

бований регионального и вузовского компонентов.  

 РП может быть использована преподавателями и аспирантами при подготовке к 

занятиям (лекционным, практическим (семинарским), самостоятельным) по дисциплине 

«История и философия науки»: аспирантами, изучающими курс экстерном; преподавате-

лями для разработки испытательных педагогических материалов по данному курсу. 

 Рабочая программа содержит разделы, раскрывающие цели  и задачи дисциплины, 

ее место в учебном процессе, компетенции, формируемые на основе ее изучения, преду-

смотренные учебным процессом виды учебных занятий и соответствующее распределение 

часов, тематику лекций, планы семинарских занятий, тестовые материалы, вопросы для 

подготовки к экзамену, список основной и дополнительной литературы. 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы (компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины) 
 

В результате изучения данной учебной дисциплины у аспирантов формируются сле-

дующие компетенции:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 
 

«История и философия науки» как учебная дисциплина входит в базовую часть обра-

зовательной программы аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалифи-

кации35.06.01 Сельское хозяйство.  

История и философия науки тесно связана с другими дисциплинами, изучаемыми ас-

пирантами по направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское 

хозяйство. Она опирается на них как на эмпирический базис, осуществляет их методоло-

гический анализ  и мировоззренческое осмысление. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии 

с преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Виды учебной нагрузки Всего часов/ Семестр 1 

Контактная работа (всего) 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия (семинары) 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

КСР 36 36 

Активные формы обучения 24 24 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (часов/ зачетных единиц) 144/ 4 144/ 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1.Содержание модулей и разделов дисциплины 

Семестр 1 

Общие проблемы философии науки 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Контактная работа Самостоятельная рабо-

та 

 1 Предмет и ос-

новные про-

блемы истории 

и философии 

науки 

Предмет истории и философии науки. 

Основные проблемы истории науки.  

Философия науки как специализиро-

ванная философская дисциплина. Место 

философии науки в системе философии. 

Проблематика философии науки.  

Современная западная философия 

науки. Современная отечественная фи-

лософия науки. 

Философия науки и науковедение. Фи-

лософия науки и социология науки. 

Философия науки и психология научно-

го творчества. 

Основные этапы в разви-

тии истории науки. Ста-

новление и развитие фи-

лософии науки. Совре-

менное состояние исто-

рии науки.  

История науки и фило-

софия науки. История 

науки и другие истори-

ческие науки.  

 

 2 Природа 

науки. Наука 

как феномен 

культуры. 

Наука как со-

циальный ин-

ститут. 

Аспекты бытия науки: система знаний, 

академическая система и социальный 

институт, вид деятельности.  

Субъект, объект и предмет научного 

познания.  

Критерии научности (логические, эм-

пирические, другие). Идеалы и нормы 

научности. Проблема демаркации 

науки. Верификационизм. Фальсифика-

Наука и вненаучные 

формы познания и зна-

ния. Наука и паранаука. 

Наука как феномен куль-

туры. Культурно-

историческое многооб-

разие форм бытия науки.  

Наука и философия. 

Роль философии в разви-
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ционизм. 

Доказательства и опровержения, логика 

научной аргументации. Структура и со-

держание исследовательского процесса. 

Основные этапы научного исследова-

ния. 

Особенности языка науки.  

Наука и религия. Типы взаимоотноше-

ний науки и религии. 

Наука и политика. Наука и экономика. 

Формы организации науки: научное со-

общество, научная школа, научное 

направление. 

Функции науки в жизни общества. 

Наука и техника.  

Наука и образование. 

 

тии научного познания. 

Наука и искусство.  

Социальные характери-

стики научной профес-

сии. 

Философские и социаль-

ные аспекты интеллекту-

альной собственности. 

 

 3 Многообразие 

наук. Класси-

фикация наук 

Онтологические, гносеологические, со-

циокультурные основания многообра-

зия наук.  

Проблема классификации наук.  

Проблематика единства наук. 

 

Логико-математические 

науки. Технические 

науки. Естественные 

науки. Социально-

экономические науки. 

Гуманитарные науки. 

Сельскохозяйственные 

науки.  

 

 4 Становление и 

развитие 

науки 

Вопрос о “начале” науки. Наука и пред-

наука. 

Основные этапы в развитии науки. Ис-

торические типы научной рационально-

сти. Классическая наука. Неклассиче-

ская наука. Постнеклассическая наука. 

Движущие силы развития науки.  

Преемственность и инновации в разви-

тии научного знания. Традиции в разви-

тии науки, стили научного мышления и 

творчество в науке. Эволюция и рево-

люции в развитии науки.  

Современный этап в развитии науки. 

 

Внутренние детерминан-

ты развития науки: про-

тиворечия между эмпи-

рическим данными и 

теоретическими пред-

ставлениями, противоре-

чия между различными 

теориями, концепциями, 

внутритеоретические 

противоречия. Внешние 

(экономические, полити-

ческие, экологические и 

т.п.) детерминанты раз-

вития науки. 

Дифференциация и инте-

грация в развитии науки. 

Неравномерность разви-

тия различных научных 

направлений и дисци-

плин. Формы дифферен-

циации в развитии 

науки, основания диф-

ференциации в развитии 

науки. Формы интегра-

ции в развитии науки, 

основания интеграции в 
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развитии науки. 

 

 5 Методы науч-

ного познания, 

уровни и фор-

мы научного 

знания 

Понятие метода научного познания. 

Уровни методологии научного позна-

ния. Специальнонаучные и общенауч-

ные методы познания. Методы и сред-

ства эмпирического познания: наблю-

дение, эксперимент, измерение. Роль 

приборов в современном научном по-

знании. Методы и средства теоретиче-

ского познания: анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, обобщение и клас-

сификация, абстрагирование и идеали-

зация, формализация и аксиоматизация. 

Роль моделей в познании, их классифи-

кация. 

Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания и знания, их взаимо-

связь. 

Формы научного знания: факт, эмпири-

ческое обобщение, проблема, гипотеза, 

идея, закон, аксиома, теорема, теория, 

концепция, научная картина мира. 

Методология естествен-

ных, логико-

математических, техни-

ческих и сельскохозяй-

ственных наук. 

Методология социально-

экономических и гума-

нитарных наук. 

Взаимоотношения фун-

даментальной и при-

кладной науки. 

Проблема научного про-

гнозирования будущего. 

Типы прогнозирования 

(поисковый, норматив-

ный, аналитический, 

предостерегающий) и 

методы прогнозирования 

(экстраполяция, истори-

ческая аналогия, компь-

ютерное моделирование, 

экспертные оценки). 

 6 Аксиология 

науки 

Наука как ценность. Социальные и 

культурогенные функции науки. Про-

тиворечивость социальных последствий 

внедрения научных достижений. Эво-

люция ценностных ориентаций науки. 

Сциентизм и антисциентизм.  

Этика науки. Свобода научного творче-

ства и нравственная ответственность 

научных работников. Необходимость 

ценностно-смысловых ориентаций 

научного творчества на современном 

этапе развития науки. 

Проблема истины в 

науке. Основные кон-

цепции истинности 

научного знания (клас-

сическая, когерентная, 

прагматистская, конвен-

ционалистская).  

Эстетика науки. 

 

 Философские проблемы сельскохозяйственных наук 

 7 Науки о земле в си-

стеме современных 

наук 

Своеобразие объекта и предмета 

сельскохозяйственных наук. 

Взаимосвязь сельскохозяй-

ственных наук и естественных 

наук. 

Взаимосвязь сельскохозяй-

ственных наук и социально-

экономических наук. 

Взаимосвязь сельскохозяй-

ственных наук и гуманитарных 

наук. 

Сельскохозяйственные науки и 

экология. 

Взаимосвязь сельскохо-

зяйственных наук и тех-

нических наук. 

 

 8 Методология сель- Эмпирический и теоретический Системная методология 
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скохозяйственных 

наук 

уровни познания в сельскохо-

зяйственных науках. 

Методы сельскохозяйственных 

наук. Эксперимент и моделиро-

вание в сельскохозяйственных 

науках. 

Основные формы знания в сель-

скохозяйственных науках. 

Проблема истинности в сель-

скохозяйственных науках. 

в сельскохозяйственных 

науках. 

Применение идей синер-

гетики в сельскохозяй-

ственных науках. 

 9 Социально-

философские пробле-

мы современных 

сельскохозяйственных 

наук 

Экологические императивы со-

временного сельскохозяйствен-

ного производства. 

Социально-философский анализ 

проблем сельскохозяйственных 

наук.  

Сельскохозяйственные науки в 

контексте техногенной цивили-

зации. 

Учение В.И. Вернадско-

го и его последователей 

о биосфере и ноосфере. 

 История сельскохозяйственных наук 

 10 История сельскохо-

зяйственных наук 

 

Зарождение и развитие сельско-

хозяйственных наук в Древнем 

мире, в Средневековье и в эпоху 

Возрождения. 

Дифференциация сельскохозяй-

ственных наук в 18-19-м вв.  

Становление основных направ-

лений сельскохозяйственных 

наук. Формирование учения о 

почвах и повышении их плодо-

родия. Формирование научных 

основ агрономии. Формирова-

ние агробактериологии.  

Становление и развитие эколо-

гии. 

Становление и развитие 

отечественных сельско-

хозяйственных наук 

 

4.2.Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего  

часов 

1. Предмет и основные пробле-

мы истории и философии науки 

2 4 4 10 

2. Природа науки. Наука как 

феномен культуры. Наука как 

социальный институт 

2 4 4 10 

3. Многообразие наук. Класси-

фикация наук 

2 2 4 8 

4. Становление и развитие 

науки 

4 4 6 14 
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5. Методы научного познания, 

уровни и формы научного зна-

ния 

4 4 4 12 

6. Аксиология науки 2 2 4 8 

7. Сельскохозяйственные науки 

в системе современных наук 

2 4 4 10 

8. Методология сельскохозяй-

ственных наук 

2 4 6 12 

9. Социально-философские 

проблемы современных сель-

скохозяйственных наук  

2 4 6 12 

10. История сельскохозяйствен-

ных наук  

- - 12 12 

Контроль   36 36 

Всего часов 22 32 90 144 

 

4.3.Тематический план лекций 

Раздел дисциплины Тема лекции Трудоем-

кость (ча-

сы) 

1. Предмет и основные про-

блемы истории и философии 

науки (УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5) 

Философия науки как специализированная 

философская дисциплина. Место филосо-

фии науки в системе философии. Пробле-

матика философии науки.  

2 

2. Природа науки. Наука как 

феномен культуры. Наука 

как социальный институт 

(УК-1, УК-2, УК-3, УК-5) 

Аспекты бытия науки: система знаний, 

академическая система и социальный ин-

ститут, вид деятельности.  

Субъект, объект и предмет научного по-

знания.  

Критерии научности (логические, эмпири-

ческие, другие). Идеалы и нормы научно-

сти. Проблема демаркации науки. Верифи-

кационизм. Фальсификационизм. 

2 

3. Многообразие наук. Клас-

сификация наук 

(УК-1, УК-2, УК-3, УК-5) 

Онтологические, гносеологические, соци-

окультурные основания многообразия 

наук.  

2 

4. Становление и развитие 

науки 

(УК-1, УК-2, УК-3, УК-5) 

Основные этапы в развитии науки. Исто-

рические типы научной рациональности. 

Классическая наука. Неклассическая 

наука. Постнеклассическая наука. 

4 

5. Методы научного позна-

ния, уровни и формы науч-

ного знания (УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5) 

Понятие метода научного познания. Уров-

ни методологии научного познания. Спе-

циально-научные и общенаучные методы 

познания. 

4 

6. Аксиология науки 

(УК-1, УК-2, УК-3, УК-5) 
Этика науки. Свобода научного творчества 

и нравственная ответственность научных 

работников 

2 

7. Сельскохозяйственные 

науки в системе современ-

ных наук (УК-1, УК-2, УК-3, 

Своеобразие объекта и предмета сельско-

хозяйственных наук. 

Взаимосвязь сельскохозяйственных наук и 

2 
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УК-5) естественных наук. 

Взаимосвязь сельскохозяйственных наук и 

социально-экономических наук. 

8. Методология сельскохо-

зяйственных наук 

(УК-1, УК-2, УК-3, УК-5) 

Эмпирический и теоретический уровни 

познания в сельскохозяйственных науках. 

Методы сельскохозяйственных наук. Экс-

перимент и моделирование в сельскохо-

зяйственных науках. 

2 

9. Социально-философские 

проблемы современных 

сельскохозяйственных наук  

(УК-1, УК-2, УК-3, УК-5) 

Экологические императивы современного 

сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственные науки в контексте 

техногенной цивилизации. 

2 

Всего часов  22 

 

  

4.4.Практические занятия 
 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование темы семинара и обсуждаемые вопросы Трудоем-

кость в 

часах 

1 Предмет и основные проблемы истории и философии науки 

(УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Предмет истории и философии науки. Основные пробле-

мы истории науки.  

2. Философия науки как специализированная философская 

дисциплина. Место философии науки в системе филосо-

фии. Проблематика философии науки.  

3. Современная западная философия науки. Современная 

отечественная философия науки. 

4. Философия науки и науковедение. Философия науки и 

социология науки. Философия науки и психология науч-

ного творчества. 

4 

2 Природа науки. Наука как феномен культуры. Наука как соци-

альный институт (УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Аспекты бытия науки: система знаний, академическая си-

стема и социальный институт, вид деятельности.  

2. Субъект, объект и предмет научного познания.  

3. Критерии научности (логические, эмпирические, другие). 

Идеалы и нормы научности. Проблема демаркации науки. 

Верификационизм. Фальсификационизм. 

4. Доказательства и опровержения, логика научной аргу-

ментации. Структура и содержание исследовательского 

процесса. Основные этапы научного исследования. 

5. Особенности языка науки.  

6. Наука и религия. Типы взаимоотношений науки и рели-

гии. 

7. Наука и политика. Наука и экономика. 

8. Формы организации науки: научное сообщество, научная 

школа, научное направление. 

9. Функции науки в жизни общества. 

10. Наука и техника.  

4 
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11. Наука и образование. 

3 Многообразие наук. Классификация наук 

(УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Онтологические, гносеологические, социокультурные ос-

нования многообразия наук.  

2. Проблема классификации наук.  

3. Проблематика единства наук. 

2 

4 Становление и развитие науки (УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Вопрос о “начале” науки. Наука и преднаука. 

2. Основные этапы в развитии науки. Исторические типы 

научной рациональности.  

3. Классическая наука.  

4. Неклассическая наука.  

5. Постнеклассическая наука. 

6. Движущие силы развития науки.  

7. Преемственность и инновации в развитии научного зна-

ния. Традиции в развитии науки, стили научного мышле-

ния и творчество в науке.  

8. Эволюция и революции в развитии науки.  

9. Современный этап в развитии науки. 

4 

5 Методы научного познания, уровни и формы научного знания 

(УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Понятие метода научного познания. Уровни методологии 

научного познания. Специальнонаучные и общенаучные 

методы познания.  

2. Методы и средства эмпирического познания: наблюде-

ние, эксперимент, измерение. Роль приборов в современ-

ном научном познании.  

3. Методы и средства теоретического познания: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, обобщение и классифика-

ция, абстрагирование и идеализация, формализация и ак-

сиоматизация. Роль моделей в познании, их классифика-

ция. 

4. Эмпирический и теоретический уровни научного позна-

ния и знания, их взаимосвязь. 

5. Формы научного знания: факт, эмпирическое обобщение, 

проблема, гипотеза, идея, закон, аксиома, теорема, тео-

рия, концепция, научная картина мира. 

4 

6 Аксиология науки (УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Наука как ценность. Социальные и культурогенные 

функции науки. Противоречивость социальных послед-

ствий внедрения научных достижений.  

2. Эволюция ценностных ориентаций науки. Сциентизм и 

антисциентизм.  

3. Этика науки. Свобода научного творчества и нравствен-

ная ответственность научных работников.  

4. Необходимость ценностно-смысловых ориентаций науч-

ного творчества на современном этапе развития науки. 

2 

7 Сельскохозяйственные науки в системе современных наук 

(УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Своеобразие объекта и предмета сельскохозяйственных 

наук. 

4 
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2. Взаимосвязь сельскохозяйственных наук и естественных 

наук. 

3. Взаимосвязь сельскохозяйственных наук и социально-

экономических наук. 

4. Взаимосвязь сельскохозяйственных наук и гуманитарных 

наук. 

5. Сельскохозяйственные науки и экология. 

8 Методология сельскохозяйственных наук 

(УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Эмпирический и теоретический уровни познания в сель-

скохозяйственных науках. 

2. Методы сельскохозяйственных наук. Эксперимент и мо-

делирование в сельскохозяйственных науках. 

3. Основные формы знания в сельскохозяйственных науках. 

4. Проблема истинности в сельскохозяйственных науках. 

4 

9 Социально-философские проблемы современных сельскохозяй-

ственных наук 

(УК-1,УК-2,УК-3,УК-5,УК-6) 

1. Экологические императивы современного сельскохозяй-

ственного производства. 

2. Социально-философский анализ проблем сельскохозяй-

ственных наук.  

3. Сельскохозяйственные науки в контексте техногенной 

цивилизации. 

4 

Итого за 

курс 

 32 

 

4.5.Самостоятельная работа аспирантов 

 

Формы самостоятельной работы Количество часов 

Подготовка к семинарским занятиям 38 

Подготовка реферата и презентации 16 

Контроль 36 

Итого 90 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно – образовательной 

среде вуза http://80.76.178.26/subject/index/card/subject_id/854 
1. 1.Финогентов, В. Н.   Философия науки [Электронный ресурс] : учеб.пособие для аспиран-

тов / В. Н. Финогентов. - Электрон.дан. - Орел : Картуш, 2017. - 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с ти-

тул.экрана. http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=marc 

2. Финогентов В.Н. Логика и методология науки. Орел. 2016. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю 
 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 и включает в себя: 

http://80.76.178.26/subject/index/card/subject_id/854
http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=marc
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

1. вопросы к зачету, 

2. темы контрольных работ (рефератов), 

3. индивидуальные творческие задания,  

4. комплект тестовых заданий; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. 

— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05191-9. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-9907-4E7E3B12BE26. 

2. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. 

— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05194-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/4076EBAB-6507-4565-A3DE-C6B2EAB6040B 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 1999. 

2. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. 

3. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980. 

4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (ХVII - ХVIII вв.). М., 1987. 

5. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 

6. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2009. 

7. Гемпель К.Г. Логика объяснения. М., 1998. 

8. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М., 2000. 

9. Горохов В.Г. Основы философии техники и технических наук. М. 2004. 

10. Границы науки: О возможности альтернативных моделей познания. М.,1991.  

11. Ивин А.А. Современная философия науки. М., 2005. 

12. История и философия науки /под ред. А.С. Мамзина. СПб., 2008. 

http://www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-9907-4E7E3B12BE26
http://www.biblio-online.ru/book/4076EBAB-6507-4565-A3DE-C6B2EAB6040B
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13. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ 

столетия. М., 2000. 

14. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концеп-

ций на развитие научных теорий. М., 1985. 

15. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. М., 2001. 

16. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки: философский аспект проблемы. 

М., 1989.  

17. Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997. 

18. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону, 1999. 

19. Кохановский В.П. Лешкевич Т.Г. и др. Основы философии науки. Учебное посо-

бие для аспирантов. Ростов-на-Дону, 2004. 

20. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. Челябинск, 2010. 

21. Кравец А.С. Наука как феномен культуры. Воронеж, 1998. 

22. Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги. М., 2001. 

23. Кун Т. Структура научных революций. М., 2002. 

24. Лакатос И. Методология научно-исследовательских программ. М., 2003. 

25. Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. М., 2004. 

26. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 

27. Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф., Огурцов А.П. Отечественная философия науки: 

Предварительные итоги. М., 1997.  

28. Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм. М., 2004. 

29. Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М., 2008. 

30. Мартишина Н.И. Наука и паранауки в духовной жизни современного человека. 

Омск, 1997. 

31. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. 

32. Микешина Л.А. Философия науки. М., 2006. 

33. Наука: возможности и границы / Отв. ред. Е.А. Мамчур. М., 2003. 

34. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя. М., 2003. 

35. Некрасова Н.А., Некрасов С.И. Философия техники. М., 2010. 

36. Никифоров А.Л. Философия науки: История и теория: учебное пособие. М., 2006. 

37. Огурцов А.П. От натурфилософии к теории науки. М., 1995. 

38. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. 

39. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 

40. Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М., 2004. 

41. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализа-

ция. М., 2008. 

42. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыс-

лителей Запада: Учебная хрестоматия / Составитель  А.А. Печенкин. М., 1996. 

43. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. 

44. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. 

45. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2004. 

46. Тулмин Ст. Человеческое понимание. М., 1984. 

47. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М., 2007. 

48. Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. Фрязино, 

2004. 

49. Философия науки / Под ред. С.А. Лебедева. М., 2004. 

50. Философия науки. Хрестоматия. М., 2006. 

51. Финогентов В.Н. Введение в философию. Орел. 2012. 

52. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. Врожденные структуры познания в 

контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки. М., 

1998. 

53. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. М., 1987. 
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54. Холтон Д. Тематический анализ науки. М., 1981. 

55. Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. 

56. Эволюционная эпистемология: проблемы, перспективы / Отв. ред. И.П. Мерку-

лов. М., 1996. 

57. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Гл. ред. и сост. Касавин И.Т. 

М., 2009. 
 

        Периодическая литература 

 

     1.АЛЬМА МАТЕР. – М., 2005-2018, 1-12 (в год) 

     2.ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ. – М., 2006-2018, 1-12 (в год) 

      3.ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. – М., 2005-2018, 1-12 (в год) 

      4.ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ. – М., 2005-2018, 1-12 (в год) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы необходимых 

для освоения дисциплины. 

1. ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-
access-by-subscription.php). Неограниченный доступ. 

2. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-
access-by-subscription.php). Неограниченный доступ. 

3. ЭБС «IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-
by-subscription.php). Неограниченный доступ. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru/chapter/rucont 
(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Неограниченный доступ. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARYhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Открытый доступ.  

6. Нормативно-техническая и Нормативно-правовая система «Техэксперт» 

http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518. Неограниченный доступ. 

7. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): 

http://library.orelsau.ru/marcweb/Бессрочно. Неограниченный доступ. 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/. Открытый 

доступ.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приступая к изучению дисциплины «История и философия науки», обучающимся необхо-

димо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

учебной и научной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуаль-

ных учебных заданий. 

Преподавание дисциплины предусматривает: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовку к семинар-

ским занятиям; выполнение индивидуальных заданий, в том числе рефератов, докла-

дов, эссе; подготовку к устным опросам и экзамену); 

 консультации преподавателя. 

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием ак-

тивных форм обучения. Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

https://biblio-online.ru/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://e.lanbook.com/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://rucont.ru/chapter/rucont
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518
http://library.orelsau.ru/marcweb/
https://cyberleninka.ru/
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анализ ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания обучающих-

ся структуру дисциплины и ее разделы, а также рекомендуемую литературу. Содержание лекций 

определяется рабочей программой учебной дисциплины. Каждая лекция должна охватывать опре-

деленную тему учебной дисциплины. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется 

изложение лекционного материала с элементами обсуждения или конкретными примерами. 

Целями проведения семинарских занятий являются: 

 установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения по-

ложений теории;  

 развитие логического мышления; 

 умение выбирать оптимальный метод решения познавательных задач; 

 приобретение навыков анализа полученных результатов;  

 контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины. 

Каждое семинарское занятие начинается с повторения теоретического материала (устный 

опрос).Для этого очень важно четко сформулировать цель занятия и основные знания, умения и 

навыки, которые обучающийся должен приобрести в течение занятия. На семинарских занятиях 

могут проводиться предусмотренные рабочей программой контрольные работы, выполнение 

упражнений, тестирование и др. В целом активное заинтересованное участие обучающихся в 

учебном процессе способствует более глубокому изучению дисциплины, повышению уровня 

культуры будущих специалистов и формированию основ профессионального мышления. В ходе 

проведения учебных занятий отрабатываются умения применять полученные теоретические зна-

ния в различных познавательных ситуациях. 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену. К началу 

сессии обучающийся готовит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые не 

удалось разобрать самостоятельно в межсессионный период. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются при промежуточной аттестации обучающегося 

(сдаче зачета). Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопро-

сам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно прорабо-

тать и проанализировать рассматриваемый преподавателем учебный материал в объеме заплани-

рованных часов.  

Подготовка к учебным занятиям 

В ходе подготовки к учебному занятию обучающимся следует внимательно ознакомиться с 

планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий теоретический мате-

риал, предлагаемую литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой 

(учебниками и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из специальных журна-

лов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой информации позволит в 

значительной мере углубить изучаемую проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С 

другой стороны, обучающимся следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сум-

му полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующее на совре-

менном этапе развития науки подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий 

продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Для закрепления теоретического материала обучающиеся по каждой пройденной теме вы-

полняют индивидуальные задания. Выполнение индивидуальных заданий призвано обратить вни-

мание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой темы, 

помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный учебный материал. Индивидуальные за-

дания обычно содержат тесты, которые могут быть использованы как для проверки знаний обуча-

ющихся преподавателем в ходе проведения промежуточного контроля и аттестации, так и для са-

мопроверки знаний обучающимися. Для каждой темы разработан необходимый набор тестовых 

заданий, в которых сконцентрирована значительная учебная информация, имеющая немаловажное 

познавательное значение. Тестирование позволяет преподавателю не только оценить успеваемость 

обучающихся на любом этапе их обучения, но и оказать им помощь в изучении дисциплины. При 

проведении самотестирования обучающиеся могут выявить тот круг вопросов, который усвоили 

слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. 
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Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению тестовых и иных инди-

видуальных заданий осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной про-

верок на учебных занятиях. 

 

Промежуточный контроль и аттестация 

Промежуточный контроль знаний по основным терминам и понятиям изучаемой дисци-

плины осуществляется на учебных занятиях в виде устного опроса и тестирования. При подготов-

ке к аудиторным занятиям, обучающимся необходимо повторить изученный материал  

Обучающийся получает допуск к сдаче экзамена (промежуточная аттестация) при успеш-

ном выполнении вех видов учебных занятий. 

 
 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

 

Образовательный портал Орловского ГАУ на платформе eLearningServer 4G, разработчик 

Hypermethod. Договор № б/н от 11.06.2013 г. (ООО "Ленвэа") (неограниченный доступ) 

В качестве программного обеспечения используются программы офисного пакета Windows 7, 

Microsoftoffice 2010 standard, Антивирус KasperskyEndpointsecurity стандартный. 

 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Специализированная мебель на 50 посадочных мест, доска настенная 

ДК2, кафедра, рабочее место преподавателя.  

Состав оборудования рабочего места: - Проектор NEK М402W (Тех-

нология: DLP Разрешение WXGA; - Экран LumienMasterControl (мо-

торизированный); - Колонки Microlab; - Рабочая станция 1. СБ 

(Ci5/2x4Гб/1000ГБ/DVD RW - Кронштейн, кабели коммутации; - ви-

деокамера купольная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настен-

ная, рабочее место преподавателя. Проектор EPSON 

MultiMediaProjector EB-X14G, ноутбук Asus K55V, проекционный 

экран на штативе ApolloMatteWhite 

Аудитория для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

Специализированная мебель на 12 посадочных мест. Рабочая стан-

ция в составе: ПЭВМ FlextronIntelCore i5 3570/8 Гб/1000 Гб/ DVD-

RW/450 Вт / Win8PRO Ac/MS Office 2010 StdAc; монитор NEC 23,6; 

манипуляторы; ИБП АРС BX650CI-RS (в количестве 1 шт). Рабочая 

станция в составе: ПЭВМ FlextronIntelCore i3 2120/4 Гб/500 Гб/DVD-

RW/450Вт/Win8PRO Ac/MS Office 2013; монитор Samsung 21,5; ма-

нипуляторы (в количестве 11 штук), объединенные локальной сетью 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
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доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ловского ГАУ 

Помещения для самостоя-

тельной работы с возмож-

ностью подключения к 

Интернету и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную Орлов-

ского ГАУ (читальные за-

лы библиотеки) 

 

Специализированная мебель; Система комфортногокондициониро-

вания с (подогревом) форм-фактор-сплит-система GREE (в количе-

стве 3 единиц); Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; Комплект 

оборудования для защиты прохода с использованием технологии 

радиочастотных меток Gateway; комплект компьютерной техники в 

сборе (Рабочая станция в составе d*2400 MTDualCore PE-2160,1 GB 

6400 DDR2,160GB (7200), Рабочая станция студента 

(Ci5/2x22ГБ/1000ГБ/DVDRW/манипуляторы/монитор21.5 Samsung; 

Рабочая станция, hpCompeg 670b T8100 15.4 "WXGA,120GB 5.4rpm, 

1GB(1)DDR2,DVDR ; клавиатура, мышь; в количестве 9 единиц с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа 

в электронно- информационную образовательную среду Орловского 

ГАУ; телевизор PHILIPAS 21 RT 1321/66; цифровой диктофон 

SONY / ICD-SX57 / MP3 playr,256Mb,5480мин,LCD,USB,2*AAA; 

ксерокопировальный аппарат МФУ XeroxWork Centre3550 в ком-

плекте с дополнительным картриджем 

 

11.2 Комплект лицензионного программного обеспечения 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения. Реквизиты подтверждающего документа  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

MicrosoftWindowsProfessional 8 версия 8 автори-

зационный номер лицензиата: 91766136ZZE1504  

номер лицензии: 61760053 

дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

Microsoft Office 2013 Russian Academic версия 

2013  

авторизационный номер лицензиата: 

91766136ZZE1504  

номер лицензии: 61760053 

дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

АнтивирусKasperskyEndpointSecurityдлябизнеса 

– СтандартныйRussianEdition 

авторизационный номер лицензиата: 

KL4863RATFQ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

MicrosoftWindowsProfessional 8 версия 8 автори-

зационный номер лицензиата: 91766136ZZE1504  

номер лицензии: 61760053 

дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

Microsoft Office 2013 Russian Academic версия 

2013  

авторизационный номер лицензиата: 

91766136ZZE1504  

номер лицензии: 61760053 

дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

АнтивирусKasperskyEndpointSecurityдлябизнеса 

– СтандартныйRussianEdition 

авторизационный номер лицензиата: 

KL4863RATFQ 

Аудитория для самостоятельной работы MicrosoftWindowsProfessional 8 версия 8 автори-
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обучающихся зационный номер лицензиата: 91766136ZZE1504  

номер лицензии: 61760053 

дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

MicrosoftOffice 2013 RussianAcademicверсия 2013  

авторизационный номер лицензиата: 

91766136ZZE1504  

номер лицензии: 61760053 

дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

АнтивирусKasperskyEndpointSecurityдлябизнеса 

– СтандартныйRussianEdition 

авторизационный номер лицензиата: 

KL4863RATFQ 

Помещения для самостоятельной работы с 

возможностью подключения к Интернету и 

обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную Орловского 

ГАУ (читальные залы библиотеки)  

 

Доступ LMSeLearningServer 4G 

разработчикHypermethod договор покупки № б/н 

от 11.06.2013 г. (ООО «Ленвэа») неограниченный 

доступ 

Microsoft Windows XP Professional 

Номерлицензии: 61332573  

Дата выдачи настоящей лицензии: н/д срок  

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic версия 

8.1 (обновлениедо Microsoft Windows 10) 

Авторизационный номер лицензиата: 

93767482ZZE1607 

Номер лицензии: 63807538 

Дата выдачи настоящей лицензии: 09.07.2014  

MicrosoftOffice 2013 RussianAcademicверсия 2013  

Авторизационный номер лицензиата: 

91766136ZZE1504  

Номер лицензии: 61760053 

Дата выдачи настоящей лицензии: 05.04.2013 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Версия 2007 

Авторизационный номер лицензиата: 

62376358ZZE0906 

Номер лицензии: 42392443 

Дата выдачи настоящей лицензии: 29.06.2007 

АнтивирусKasperskyEndpointSecurityдлябизнеса 

– СтандартныйRussianEdition 

авторизационный номер лицензиата: 

KL4863RATFQ 

 

11.3 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARYhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php). Открытый доступ.Дата об-

ращения 02.04.2018. 

2. База данных Polpred.com. Обзор СМИ. www.polpred.com. Доступ открытый. 

Дата обращения 02.04.2018. 

3. Архив журналов РАН. elibrary.ru и libnauka.ru (электронная библиотека из-

дательства «Наука»). Доступ открытый.Дата обращения 02.04.2018. 

4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ открытый  доступ. 

 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.polpred.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.libnauka.ru/
https://rusneb.ru/
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12.Критерии оценки знаний аспирантов 

 

Оценка качества освоения программы дисциплины «История и философия науки» 

включает текущий контроль успеваемости, проведение отчётов по темам курса, тестиро-

вание, защиту реферата, итоговый экзамен по дисциплине. На кафедре философии и исто-

рии созданы фонды оценочных средств, позволяющие проконтролировать характер зна-

ний, умений и навыков и уровень приобретённых компетенций, которые находятся в УМК 

по дисциплине данного направления аспирантуры. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ 

к   оценке   знаний   аспирантов   по   курсу   "История и философия науки" 

 

На «отлично»: аспирант демонстрирует высокий уровень знаний по учебной дис-

циплине, владеет категориальным аппаратом, исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно излагает программный материал, может свободно проследить исто-

рию развития соответствующей отрасли науки, своеобразие и общность идей в творчестве 

выдающихся представителей истории и философии науки, ориентируется в важнейших 

проблемах истории и философии науки. 

На «хорошо»: аспирант твердо знает программный материал, владеет категори-

альным аппаратом, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных не-

точностей и фактических ошибок в ответе, но недостаточно полно ориентируется в важ-

нейших проблемах истории и философии науки. 

На «удовлетворительно»: аспирант имеет знания только основного материала, но 

не освоил его деталей, не может осветить историю развития соответствующей отрасли 

науки, допускает неточности в знании категориального аппарата, делает неточные форму-

лировки, с трудом ориентируется в важнейших проблемах истории и философии науки. 

На «неудовлетворительно»: аспирант практически не имеет знаний по дисци-

плине, логика его ответа нарушена, он допускает серьезные фактические ошибки. 
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

        Основная литература 

1. Яскевич, Я. С.Философия и методология социальных наук. Проблемы социальной 

коммуникации : учебное пособие для вузов / Я. С. Яскевич, В. Л. Васюков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Автор-

ский учебник). — ISBN 978-5-534-06921-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442126 (дата обращения: 

2.04.2019). 

2. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. 

— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05191-9. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-9907-4E7E3B12BE26(дата обра-

щения: 2.04.2019). 

3. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. 

— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05194-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/4076EBAB-6507-4565-A3DE-C6B2EAB6040B(дата об-

ращения: 2.04.2019) 
4. Финогентов, В. Н.   Философия науки [Электронный ресурс] : учеб.пособие для аспиран-

тов / В. Н. Финогентов. - Электрон.дан. - Орел : Картуш, 2017. - 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с ти-

тул.экрана. http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=marc 

 

       Дополнительная литература 

1. Философия истории [Электронный ресурс]:Гегель, Г. Философия истории / Г. Гегель ; 

переводчик А. М. Воден. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Антология мыс-

ли). — ISBN 978-5-534-09834-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/428758  

2. Философия и методология социальных наук. проблемы социальной коммуникации 

2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов[Электронный ресурс]: Яскевич, Я. 

С. Философия и методология социальных наук. Проблемы социальной коммуника-

ции : учебное пособие для вузов / Я. С. Яскевич, В. Л. Васюков. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Авторский учеб-

ник). — ISBN 978-5-534-06921-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:  https://biblio-online.ru/bcode/442126 

3. Философия 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО[Электронный ресурс]:Гуревич, 

П. С. Философия  / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10200-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442455 

4. Бакеева, Е. В. Современная философия. Введение в онтологию : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Бакеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал.ун-та. — 392 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07656-1 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1334-1 (Изд-во Урал.ун-та). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442062 
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 Периодическая литература 

 

     1.АЛЬМА МАТЕР. – М., 2005-2019, 1-12 (в год) 

     2.ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ. – М., 2006-2019, 1-12 (в год) 

      3.ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. – М., 2005-2019, 1-12 (в год) 

      4.ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ. – М., 2005-2019, 1-12 (в год) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы необходимых 

для освоения дисциплины. 

1. ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-
access-by-subscription.php). Неограниченный доступ. 

2. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-
access-by-subscription.php). Неограниченный доступ. 

3. ЭБС«IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-
subscription.php). Неограниченный доступ. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru/chapter/rucont 
(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Неограниченный доступ. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARYhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Открытый доступ. Дата обращения 

02.08.2019г. 

6. Нормативно-техническая и Нормативно-правовая система «Техэксперт» 

http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518. Неограниченный доступ. 

7. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): 

http://library.orelsau.ru/marcweb/Бессрочно. Неограниченный доступ. 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/. Открытый 

доступ. Дата обращения 02.08.2019г. 

 

11.3 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARYhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php). Открытый доступ. Дата об-

ращения 02.08.2019. 

2. База данных Polpred.com. Обзор СМИ. www.polpred.com. Доступ открытый. 

Дата обращения 02.08.2019.  

3. Архив журналов РАН. elibrary.ru и libnauka.ru (электронная библиотека из-

дательства «Наука»). Доступ открытый. Дата обращения 02.08.2019. 

4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ (неограниченный 

доступ). 

            5.       БД  Scopuswww.scopus.comсублицензированный договор.(неограниченный доступ). 

6.   БДSpringerwww.springer.comwww.link.springer.com.   (неограниченный доступ). 
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https://cyberleninka.ru/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) и ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

(УК-1) 

способностью к крити-

ческому анализу и оцен-

ке современных науч-

ных достижений, гене-

рированию новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях  

2.Природа науки. 

Наука как феномен 

культуры. Наука как 

социальный инсти-

тут. 

3.Многообразие 

наук. Классифика-

ция наук. 

4.Становление и раз-

витие науки. 

5.Методы научного 

познания, уровни и 

формы научного 

знания. 

Пороговый  Написание кон-

спектов, вопросы 

для самопровер-

ки 

Вопросы к 

экзамену 

Повышен-

ный  
Тестирование 

Высокий Задания для са-

мостоятельной 

работы студен-

тов, защита пре-

зентаций и рефе-

ратов 

(УК-2) 

способностью проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного систем-

ного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний в области исто-

рии и философии науки  

1.Предмет и основ-

ные проблемы исто-

рии и философии 

науки. 

2.Природа науки. 

Наука как феномен 

культуры. Наука как 

социальный инсти-

тут. 

3.Многообразие 

наук. Классифика-

ция наук. 

4.Становление и раз-

витие науки. 

5.Методы научного 

познания, уровни и 

формы научного 

знания. 

Пороговый  Написание кон-

спектов, вопросы 

для самопровер-

ки 

Вопросы к 

экзамену 

Повышен-

ный  
Тестирование 

Высокий Задания для са-

мостоятельной 

работы студен-

тов, защита пре-

зентаций и рефе-

ратов 

(УК-3) 

готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

2.Природа науки. 

Наука как феномен 

культуры. Наука как 

социальный инсти-

тут. 

3.Многообразие 

Пороговый  Написание кон-

спектов, вопросы 

для самопровер-

ки 
Вопросы к 

экзамену 

 Повышен-

ный  
Тестирование  
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научных и научно-

образовательных задач  

наук. Классифика-

ция наук. 

4.Становление и раз-

витие науки. 

5.Методы научного 

познания, уровни и 

формы научного 

знания.6.Аксиология 

науки. 

Высокий  Задания для са-

мостоятельной 

работы студен-

тов, защита пре-

зентаций и рефе-

ратов 

 

(УК-5) способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития  

 

3.Многообразие 

наук. Классифика-

ция наук. 

4.Становление и раз-

витие науки. 

5.Методы научного 

познания, уровни и 

формы научного 

знания.6.Аксиология 

науки. 

 Пороговый  
 

Написание кон-

спектов, вопросы 

для самопровер-

ки 

Вопросы к 

экзамену 

Повышен-

ный  
Тестирование 

Высокий Задания для са-

мостоятельной 

работы студен-

тов, защита пре-

зентаций и рефе-

ратов 

(ОПК-1) 

Способностьюсамостоя-

тельноосуществ-

лятьнаучно-

исследовательскую 

деятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием современ-

ных методов исследова-

ния и информационно-

коммуникационных тех-

нологий  

3.Многообразие 

наук. Классифика-

ция наук. 

 5.Методы научного 

познания, уровни и 

формы научного 

знания. 

Пороговый  
 

Написание кон-

спектов, вопросы 

для самопровер-

ки 

Вопросы к 

экзамену 

Повышен-

ный  
Тестирование 

Высокий Задания для са-

мостоятельной 

работы студен-

тов, защита пре-

зентаций и рефе-

ратов 

(ОПК-2) 

готовностью к препода-

вательской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования  

1.Предмет и основ-

ные проблемы исто-

рии и философии 

науки. 

2.Природа науки. 

Наука как феномен 

культуры. Наука как 

Пороговый  
 

Написание кон-

спектов, вопросы 

для самопровер-

ки 

Вопросы к 

экзамену 

Повышен-

ный 
Тестирование 
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социальный инсти-

тут. 

3.Многообразие 

наук. Классифика-

ция наук. 

4.Становление и раз-

витие науки. 

5.Методы научного 

познания, уровни и 

формы научного 

знания. 

6.Аксиология науки. 

Высокий Задания для са-

мостоятельной 

работы студен-

тов, защита пре-

зентаций и рефе-

ратов 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетен-

ций на различных этапах их формирования 

 
Код  контро-

лируемой 

компетен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

Технологии 

формирования 

пороговый (базо-

вый) (удовлетво-

рительно) 

55-69 баллов 

повышенный 

(хорошо) 

70-84 баллов 

высокий (отлично) 

85-100 баллов 

(УК-1) 

способно-

стью к кри-

тическому 

анализу и 

оценке со-

временных 

научных до-

стижений, 

генерирова-

нию новых 

идей при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

Знаето многооб-

разии наук, о ста-

новлении, дви-

жущих силах и 

основных законо-

мерностях разви-

тия науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

 

Знаетоб особен-

ностях научного 

познания, о роли 

научной рацио-

нальности в раз-

витии культуры, о 

многообразии 

наук, о становле-

нии, движущих 

силах и основных 

закономерностях 

развития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

 

Знаетоб особенностях 

научного познания, о 

роли научной рацио-

нальности в развитии 

культуры, о многооб-

разии наук, о станов-

лении, движущих си-

лах и основных зако-

номерностях развития 

науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы науч-

ного исследования; 

особенности взаимо-

отношений науки и 

других секторов куль-

туры. 

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

интерактив-

ных приемов 

обучения. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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плинарных 

областях 

Умеетанализиро-

вать основные ва-

рианты истории и 

философии науки. 

Умеет самостоя-

тельно анализи-

ровать различные 

отечественные и 

западные вариан-

ты истории и фи-

лософии науки. 

Умеетсамостоятельно 

и творчески анализи-

ровать различные оте-

чественные и запад-

ные варианты истории 

и философии науки;  

логично формулиро-

вать и аргументиро-

вано отстаивать соб-

ственное видение ак-

туальных проблем ис-

тории и философии 

науки.  

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

интерактив-

ных приемов 

обучения. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Владеет основными 

методами, приме-

няемыми в раз-

личных классах 

наук. 

Владеет метода-

ми, применяемы-

ми в различных 

классах наук. 

Владеет методами, 

применяемыми в раз-

личных классах наук; 

навыками корректной 

дискуссии с предста-

вителями иных фило-

софских школ и 

направлений. 

 

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

интерактив-

ных приемов 

обучения. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

(УК-2) 

способно-

стью проек-

тировать и 

осуществ-

лять ком-

плексные 

исследова-

ния, в том 

числе меж-

дисципли-

нарные, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Знает о многооб-

разии наук, о ста-

новлении, дви-

жущих силах и 

основных законо-

мерностях разви-

тия науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особен-

ностях научного 

познания, о роли 

научной рацио-

нальности в раз-

витии культуры, о 

многообразии 

наук, о становле-

нии, движущих 

силах и основных 

закономерностях 

развития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особенно-

стях научного позна-

ния, о роли научной 

рациональности в раз-

витии культуры, о 

многообразии наук, о 

становлении, движу-

щих силах и основных 

закономерностях раз-

вития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы науч-

ного исследования; 

особенности взаимо-

отношений науки и 

других секторов куль-

туры. 

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 

интерактив-

ных приемов 

обучения. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Умеет анализи-

ровать основные 

варианты истории 

и философии 

науки. 

Умеет самостоя-

тельно анализи-

ровать различные 

отечественные и 

западные вариан-

ты истории и фи-

лософии науки. 

Умеет самостоятель-

но и творчески анали-

зировать различные 

отечественные и за-

падные варианты ис-

тории и философии 

науки;  логично фор-

мулировать и аргу-

Лекции и 

практические 

занятия с ис-

пользованием  

активных и 

интерактив-

ных приемов 

обучения. 
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ментировано отстаи-

вать собственное ви-

дение актуальных 

проблем истории и 

философии науки. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Владеет основны-

ми методами, 

применяемыми в 

различных клас-

сах наук. 

Владеет метода-

ми, применяемы-

ми в различных 

классах наук. 

Владеет методами, 

применяемыми в раз-

личных классах наук; 

навыками корректной 

дискуссии с предста-

вителями иных фило-

софских школ и 

направлений. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

(УК-3) 

готовностью 

участвовать 

в работе 

российских 

и междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Знает о многооб-

разии наук, о ста-

новлении, дви-

жущих силах и 

основных законо-

мерностях разви-

тия науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особен-

ностях научного 

познания, о роли 

научной рацио-

нальности в раз-

витии культуры, о 

многообразии 

наук, о становле-

нии, движущих 

силах и основных 

закономерностях 

развития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особенно-

стях научного позна-

ния, о роли научной 

рациональности в раз-

витии культуры, о 

многообразии наук, о 

становлении, движу-

щих силах и основных 

закономерностях раз-

вития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы науч-

ного исследования; 

особенности взаимо-

отношений науки и 

других секторов куль-

туры. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

Умеет анализи-

ровать основные 

варианты истории 

и философии 

науки. 

Умеет самостоя-

тельно анализи-

ровать различные 

отечественные и 

западные вариан-

ты истории и фи-

лософии науки. 

Умеет самостоятель-

но и творчески анали-

зировать различные 

отечественные и за-

падные варианты ис-

тории и философии 

науки;  логично фор-

мулировать и аргу-

ментировано отстаи-

вать собственное ви-

дение актуальных 

проблем истории и 

философии науки. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

Владеет основны-

ми методами, 

применяемыми в 

различных клас-

сах наук. 

Владеет метода-

ми, применяемы-

ми в различных 

классах наук. 

Владеет методами, 

применяемыми в раз-

личных классах наук; 

навыками корректной 

дискуссии с предста-

вителями иных фило-

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-
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софских школ и 

направлений. 

стоятельная 

работа 

(УК-5) спо-

собностью 

планировать 

и решать 

задачи соб-

ственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития  

 

 

Знает о многооб-

разии наук, о ста-

новлении, дви-

жущих силах и 

основных законо-

мерностях разви-

тия науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особен-

ностях научного 

познания, о роли 

научной рацио-

нальности в раз-

витии культуры, о 

многообразии 

наук, о становле-

нии, движущих 

силах и основных 

закономерностях 

развития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особенно-

стях научного позна-

ния, о роли научной 

рациональности в раз-

витии культуры, о 

многообразии наук, о 

становлении, движу-

щих силах и основных 

закономерностях раз-

вития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы науч-

ного исследования; 

особенности взаимо-

отношений науки и 

других секторов куль-

туры. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

Умеет анализи-

ровать основные 

варианты истории 

и философии 

науки. 

Умеет самостоя-

тельно анализи-

ровать различные 

отечественные и 

западные вариан-

ты истории и фи-

лософии науки. 

Умеет самостоятель-

но и творчески анали-

зировать различные 

отечественные и за-

падные варианты ис-

тории и философии 

науки;  логично фор-

мулировать и аргу-

ментировано отстаи-

вать собственное ви-

дение актуальных 

проблем истории и 

философии науки. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

 Владеет основ-

ными методами, 

применяемыми в 

различных клас-

сах наук. 

Владеет метода-

ми, применяемы-

ми в различных 

классах наук. 

Владеет методами, 

применяемыми в раз-

личных классах наук; 

навыками корректной 

дискуссии с предста-

вителями иных фило-

софских школ и 

направлений. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

(ОПК-1) 

Способно-

стьюсамо-

стоятельно-

осуществ-

Знает о многооб-

разии наук, о ста-

новлении, дви-

жущих силах и 

основных законо-

Знает об особен-

ностях научного 

познания, о роли 

научной рацио-

нальности в раз-

Знает об особенно-

стях научного позна-

ния, о роли научной 

рациональности в раз-

витии культуры, о 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 
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лятьнаучно-

исследова 

тельскую 

деятель-

ность в со-

ответству-

ющей про-

фессиональ-

ной области 

с использо-

ванием со-

временных 

методов ис-

следования 

и информа-

ционно-

коммуника-

ционных 

технологий 

мерностях разви-

тия науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

витии культуры, о 

многообразии 

наук, о становле-

нии, движущих 

силах и основных 

закономерностях 

развития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

многообразии наук, о 

становлении, движу-

щих силах и основных 

закономерностях раз-

вития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы науч-

ного исследования; 

особенности взаимо-

отношений науки и 

других секторов куль-

туры. 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

Умеет анализи-

ровать основные 

варианты истории 

и философии 

науки. 

Умеет самостоя-

тельно анализи-

ровать различные 

отечественные и 

западные вариан-

ты истории и фи-

лософии науки. 

Умеет самостоятель-

но и творчески анали-

зировать различные 

отечественные и за-

падные варианты ис-

тории и философии 

науки;  логично фор-

мулировать и аргу-

ментировано отстаи-

вать собственное ви-

дение актуальных 

проблем истории и 

философии науки. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

Владеет основны-

ми методами, 

применяемыми в 

различных клас-

сах наук. 

Владеет метода-

ми, применяемы-

ми в различных 

классах наук. 

Владеет методами, 

применяемыми в раз-

личных классах наук; 

навыками корректной 

дискуссии с предста-

вителями иных фило-

софских школ и 

направлений. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

(ОПК-2) 

готовностью 

к преподава-

тельской де-

ятельности 

по основным 

образова-

тельным 

программам 

высшего об-

разования 

Знает о многооб-

разии наук, о ста-

новлении, дви-

жущих силах и 

основных законо-

мерностях разви-

тия науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

научного иссле-

дования. 

Знает об особен-

ностях научного 

познания, о роли 

научной рацио-

нальности в раз-

витии культуры, о 

многообразии 

наук, о становле-

нии, движущих 

силах и основных 

закономерностях 

развития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы 

Знает об особенно-

стях научного позна-

ния, о роли научной 

рациональности в раз-

витии культуры, о 

многообразии наук, о 

становлении, движу-

щих силах и основных 

закономерностях раз-

вития науки; 

основные формы 

научного знания; 

основные этапы науч-

ного исследования; 

особенности взаимо-

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 



32 
 

научного иссле-

дования. 

отношений науки и 

других секторов куль-

туры. 

Умеет анализи-

ровать основные 

варианты истории 

и философии 

науки. 

Умеет самостоя-

тельно анализи-

ровать различные 

отечественные и 

западные вариан-

ты истории и фи-

лософии науки. 

Умеет самостоятель-

но и творчески анали-

зировать различные 

отечественные и за-

падные варианты ис-

тории и философии 

науки;  логично фор-

мулировать и аргу-

ментировано отстаи-

вать собственное ви-

дение актуальных 

проблем истории и 

философии науки. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

Владеет основны-

ми методами, 

применяемыми в 

различных клас-

сах наук. 

Владеет метода-

ми, применяемы-

ми в различных 

классах наук. 

Владеет методами, 

применяемыми в раз-

личных классах наук; 

навыками корректной 

дискуссии с предста-

вителями иных фило-

софских школ и 

направлений. 

Практические 

занятия с ис-

пользованием 

активных и 
интерактивных 

приемов обу-

чения. Само-

стоятельная 

работа 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Тест № 1 

 

1. Формализация – это а) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу 

которых следует принять какое-либо утверждение или концепцию; б) процесс 

мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и отношений 

эмпирически данного объекта; в) отображение объектов некоторой области с по-

мощью символов какого-либо языка. 

2. Аксиоматический метод – этоа) способ постижения реальности, состоящий в вос-

хождении от частного к общему, от единичных фактов к некоторому обобщающе-

му выводу; б) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изучаемых 

сущностей к чему-то более простому и легче поддающемуся точному анализу; в) 

способ построения научной теории, при котором некоторым положениям присваи-

вается статус исходных, а все остальные ее положения выводятся из них дедуктив-

но. 

3. Редукция – это а) способ построения научной теории, при котором некоторым по-

ложениям присваивается статус исходных, а все остальные ее положения выводят-

ся из них дедуктивно; б) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изу-

чаемых сущностей к чему-то более простому и легче поддающемуся точному ана-
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лизу; в) способ постижения реальности, состоящий в восхождении от частного к 

общему, от единичных фактов к некоторому обобщающему выводу. 

4. Иррационализм – это а) философская концепция, отрицающая или существенно 

ограничивающая возможность разумного постижения действительности; б) чрез-

мерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки; в) 

негативное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных возможно-

стей науки и ее роли в жизни общества. 

5. Кибернетика – это а) направление постнеклассической науки, изучающее процес-

сы самоорганизации в открытых, нелинейных системах; б) нарушение устойчиво-

сти эволюционного режима системы, приводящее к возникновению множества 

различных виртуальных сценариев эволюции этой системы; в) наука о процессах и 

законах управления в сложных динамических природных, технических и социаль-

ных системах. 

6. Экспликация – это а) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, тео-

рий; б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий; в) уточнение 

значения и смысла понятий и выражений, используемых в естественном и научном 

языках.  

7. Логика – это а) раздел семиотики, исследующий отношение языковых выражений 

к обозначаемым объектам и выражаемому содержанию; б) наука о законах и опе-

рациях правильного мышления; в) искусство понимания и интерпретации текстов. 

8. Метафора – это а) перенесение свойств одного предмета на другой на основе их 

сходства (или контраста) в каком-либо отношении; б) эпистемологическая характе-

ристика знания, выражающая его относительный, ограниченный (и даже ошибоч-

ный) характер; в) утверждение (система утверждений), относительно истинности 

которого научным сообществом решение еще не принято. 

9. Высказывание «философия науки без истории науки пуста, история науки без 

философии науки слепа» принадлежит а) П. Фейерабенду; б) И. Лакатосу; в) Т. 

Куну. 

10. Идиографический метод – этоа) метод, нацеленный на формулировку научных 

законов различной степени общности; б) метод познания, основанный на акценти-

рованном признании единичности и уникальности изучаемых процессов и собы-

тий; в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истинностное 

значение которых неизвестно. 

11. Интернализм– этоа)направление в философии науки, представители которого 

утверждают, что в развитии науки решающая роль принадлежит внутринаучным 

факторам; б) направление в философии науки, представители которого утвержда-

ют, что в развитии науки решающая роль принадлежит вненаучным факторам; в) 

философско-методологическая концепция, согласно которой научное знание ре-

ально и потенциально фальсифицируемо.  

12. Принцип дополнительности был сформулирован а) В.И. Вернадским; б) А. Эйн-

штейном; в) Н. Бором. 

13. Принцип соответствия утверждает, что а) предшествующая научная теория явля-

ется частным (или предельным) случаем последующей научной теории; б) невоз-

можно одновременное точное измерение сопряженных параметров микрофизиче-

ских систем; в) полное описание квантовых систем требует принципиально раз-

личных экспериментальных установок и соответствующих языков описания. 

14. Основными уровнями научного познания и знания являются а) гипотетический, 

фактический, теоретический; б) описательный, объяснительный, предсказатель-

ный; в) эмпирический, теоретический, метатеоретический. 

15. На смену неопозитивистскому этапу в развитии философии науки пришел а) 

постмодернистский этап; б) марксистский этап; в) постпозитивистский этап. 
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16. И. Лакатос был представителем а) неопозитивизма; б) постмодернизма; в) кри-

тического рационализма. 

17. Конвенционализм – это а) модель роста научного знания, согласно которой разви-

тие науки представляет собой постепенное и непрерывное накопление научных ис-

тин; б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, что в 

основе научного познания и знания лежат соглашения ученых; в) философское 

направление, сторонники которого утверждают, что источником достоверного зна-

ния являются данные наблюдений, экспериментов, измерений. 

18. Основными аспектами бытия науки являются а) классическая наука, некласси-

ческая наука, постнеклассическая наука; б) онтологический, гносеологический, ак-

сиологический; в) система знания, социальный институт, вид деятельности. 

19. Пролиферация – это а) становление новых узкоспециализированных научных 

направлений и дисциплин; б) приписывание значений и смыслов знакам опреде-

ленного языка; в) размножение, максимальное увеличение разнообразия гипотез и 

теорий как необходимое условие жизнеспособности науки. 

20. Представителями неопозитивистского этапа в развитии философии науки яв-

лялись а) К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр; б) К. Поппер, Т. Кун, П. Фейера-

бенд; в) М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат. 

21. Формами научного знания являются а) проблема, гипотеза, теория; б) факт, эм-

пирическое обобщение, закон; в) все перечисленное. 

22. Общенаучными методами познания являются методы а) анкетирования, самона-

блюдения, тестирования; б) радиолокации, спектрального анализа, электронной 

микроскопии; в) индукции, дедукции, моделирования. 

23. Этап неклассической науки охватывает а) начало ХХ века – 70-е годы ХХ века; б) 

середина ХIХ века – середина ХХ века; в) 20-е годы ХХ века – 50-е годы ХХ века. 

24. Основными характеристиками классической науки являются а) механицизм, со-

зерцательность, объектоцентризм; б) лапласовский детерминизм, элементаризм, 

фундаментализм; в) все перечисленное. 

25. Идеалами и нормами научности являются а) системность, истинность, доказа-

тельность; б) эмпирическая обоснованность, критичность, объективность; в) все пе-

речисленное. 

26. Автором книги «Предположения и опровержения» является а) И. Лакатос; б) Л. 

Витгенштейн; б) К. Поппер. 

27. Экспериментально-математизированное естествознание сложилосьа) в 5-м веке 

до н.э.; б) в 17-м веке; в) в 3-м веке до н.э. 

28. Научная школа – это а) коллектив исследователей, включающий в себя лидера, со-

здателя новой научной «эффективно работающей» программы, а также его учени-

ков и последователей; б) совокупность профессиональных ученых; совокупность 

видов профессионального общения в научном сообществе. 

29. Одним из создателей операционализма был а) Дж. Дьюи; б) П. Бриджмен; в) М. 

Шелер. 

30. В соответствии с технологическим императивом а) безопасность новых техноло-

гий должны обосновывать и обеспечивать разработчики этих технологий; б) все, 

что стало технически осуществимым, неизбежно будет реализовано; в) испытуемый 

знакомится с целями, условиями и опасностями, с которыми сопряжено его участие 

в научном исследовании и добровольно соглашается принять в нем участие. 

 

Тест № 2 

 

1. Обоснование – это а) отображение объектов некоторой области с помощью симво-

лов какого-либо языка; б) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несуще-

ственных») свойств и отношений эмпирически данного объекта; в) приведение 
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убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять какое-либо 

утверждение или концепцию. 

2. Индукция – это а) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изучае-

мых сущностей к чему-то более простому и легче поддающемуся точному анализу;  

б) способ постижения реальности, состоящий в восхождении от частного к обще-

му, от единичных фактов к некоторому обобщающему выводу; в) способ построе-

ния научной теории, при котором некоторым положениям присваивается статус 

исходных, а все остальные ее положения выводятся из них дедуктивно. 

3. Антисциентизм – это а) философская концепция, отрицающая или существенно 

ограничивающая возможность разумного постижения действительности; б) нега-

тивное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных возможностей 

науки и ее роли в жизни общества; в) чрезмерно высокая оценка когнитивных и 

социокультурных возможностей науки. 

4. Синергетика – это а) наука о процессах и законах управления в сложных динами-

ческих природных, технических и социальных системах; б) нарушение устойчиво-

сти эволюционного режима системы, приводящее к возникновению множества 

различных виртуальных сценариев эволюции этой системы; в) направление пост-

неклассической науки, изучающее процессы самоорганизации в открытых, нели-

нейных системах. 

5. Верификация – это а) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, тео-

рий; б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий; в) уточнение 

значения и смысла понятий и выражений, используемых в естественном и научном 

языках.  

6. Герменевтика – это а) искусство понимания и интерпретации текстов; б) раздел 

семиотики, исследующий отношение языковых выражений к обозначаемым объек-

там и выражаемому содержанию; в) наука о законах и операциях правильного 

мышления. 

7. Гипотеза – это а) эпистемологическая характеристика знания, выражающая его от-

носительный, ограниченный (и даже ошибочный) характер; б) утверждение (си-

стема утверждений), относительно истинности которого научным сообществом 

решение еще не принято; в) перенесение свойств одного предмета на другой на ос-

нове их сходства (или контраста) в каком-либо отношении. 

8. Автором книги «Структура научных революций» является а) К.Р. Поппер; б) И. 

Лакатос; в) Т. Кун. 

9. «Анархистская теория познания» развита а) Л. Витгенштейном; б) И. Лакатосом; 

в) П. Фейерабендом. 

10. Номотетический метод – это а) метод, нацеленный на формулировку научных за-

конов различной степени общности; б) метод познания, основанный на акцентиро-

ванном признании единичности и уникальности изучаемых процессов и событий; 

в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истинностное значе-

ние которых неизвестно. 

11. Экстернализм– это а)направление в философии науки, представители которого 

утверждают, что в развитии науки решающая роль принадлежит внутринаучным 

факторам; б) направление в философии науки, представители которого утвержда-

ют, что в развитии науки решающая роль принадлежит вненаучным факторам; в) 

философско-методологическая концепция, согласно которой научное знание ре-

ально и потенциально фальсифицируемо. 

12. Принцип дополнительности утверждает, что а) предшествующая научная теория 

является частным (или предельным) случаем последующей научной теории; б) не-

возможно одновременное точное измерение сопряженных параметров микрофизи-

ческих систем; в) полное описание квантовых систем требует принципиально раз-

личных экспериментальных установок и соответствующих языков описания. 
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13. Принцип неопределенности был сформулирован а) А. Эйнштейном; б) Н. Бором; 

в) В. Гейзенбергом. 

14. Основными видами научного объяснения являются а) эмпирическое, теоретиче-

ское, математическое; б) номологическое, каузальное, целевое; в) индуктивное, де-

дуктивное, гипотетико-дедуктивное. 

15. В становление философии науки существенный вклад внесли представители 

а) постпозитивизма, структурализма, постмодернизма; б) позитивизма, прагматиз-

ма, неокантианства; в) экзистенциализма, неотомизма, персонализма. 

16. Философские воззрения К. Поппера могут быть охарактеризованы понятиями 

а) онтологизм, иррационализм, фидеизм; б) критический рационализм, фальсифи-

кационизм, фаллибилизм; в) аналитическая философия, логический атомизм, ре-

дукционизм. 

17. Концепцию научно-исследовательских программ разработал а) Т. Кун; б) И. Ла-

катос; в) Ст. Тулмин.  

18. Эмпиризм – это а) модель роста научного знания, согласно которой развитие 

науки представляет собой постепенное и непрерывное накопление научных истин; 

б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, что в ос-

нове научного познания и знания лежат соглашения ученых; в) философское 

направление, сторонники которого утверждают, что источником достоверного зна-

ния являются данные наблюдений, экспериментов, измерений. 

19. Дифференциация в развитии науки – это а) становление новых узкоспециализи-

рованных научных направлений и дисциплин; б) приписывание значений и смыс-

лов знакам определенного языка; в) размножение, максимальное увеличение раз-

нообразия гипотез и теорий как необходимое условие жизнеспособности науки. 

20. Представителями «венского кружка» являлись а) А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, А. 

Койре; б) М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат; в) В. Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер. 

21. Методами научного познания являются а) наблюдение, измерение, эксперимент; 

б) обобщение, классификация, абстрагирование; в) все перечисленное. 

22. Специально-научными методами познания являются методы а) обобщения, 

классификации, абстрагирования; б) радиолокации, спектрального анализа, элек-

тронной микроскопии; в) наблюдения, измерения, эксперимент. 

23. Этап классической науки охватывает а) ХV – ХVIII вв.; б) ХV – ХIХ вв.; в) ХVIII 

– ХIХ вв. 

24. Основными характеристиками неклассической науки являются а) вероятност-

ный детерминизм, конструктивизм, антифундаментализм; б) эволюционизм, си-

стемный подход, плюрализм научных теорий и концепций; в) все перечисленное. 

25. Автором книги «Фальсификация и методология научно-исследовательских 

программ» является а) И. Лакатос; б) К. Поппер; в) П. Фейерабенд. 

26. Автором книги «Логико-философский трактат» является а) И. Лакатос; б) Л. 

Витгенштейн; б) К. Поппер. 

27. Идеи эволюционной эпистемологии развивали а) К. Лоренц, К. Поппер, Ст. Тул-

мин; б) Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап; в) Дж. Бернал, Р. Мертон, А. Койре.  

28. Научное сообщество – это а) коллектив исследователей, включающий в себя лиде-

ра, создателя новой научной «эффективно работающей» программы, а также его 

учеников и последователей; б) совокупность профессиональных ученых; совокуп-

ность видов профессионального общения в научном сообществе. 

29. Выделяют следующие виды оснований научной теории а) диалектические, исто-

рические, логические; б) теоретические, эмпирические, философские; в) психологи-

ческие, социальные, экономические. 

30. В соответствии с процедурой информированного согласия а) безопасность но-

вых технологий должны обосновывать и обеспечивать разработчики этих техноло-

гий; б) все, что стало технически осуществимым, неизбежно будет реализовано; в) 
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испытуемый знакомится с целями, условиями и опасностями, с которыми сопряже-

но его участие в научном исследовании и добровольно соглашается принять в нем 

участие. 

 

 

Тест № 3 

 

1. Абстрагирование – это а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несу-

щественных») свойств и отношений эмпирически данного объекта; б) отображение 

объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка; в) приведе-

ние убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять какое-

либо утверждение или концепцию. 

2. Способами обоснования являются: а) экстраполяция, интерполяция, экспликация; 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение; в) абстраги-

рование, идеализация, формализация. 

3. Сциентизм – это а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных 

возможностей науки; б) философская концепция, отрицающая или существенно 

ограничивающая возможность разумного постижения действительности; в) нега-

тивное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных возможностей 

науки и ее роли в жизни общества. 

4. Бифуркация – это а) направление постнеклассической науки, изучающее процес-

сы самоорганизации в открытых, нелинейных системах; б) нарушение устойчиво-

сти эволюционного режима системы, приводящее к возникновению множества 

различных виртуальных сценариев эволюции этой системы; в) наука о процессах и 

законах управления в сложных динамических природных, технических и социаль-

ных системах. 

5. Фальсификация – это а) уточнение значения и смысла понятий и выражений, ис-

пользуемых в естественном и научном языках; б) эмпирическое подтверждение 

высказываний, гипотез, теорий; в) эмпирическое опровержение высказываний, ги-

потез, теорий. 

6. Семантика – это а) искусство понимания и интерпретации текстов; б) раздел се-

миотики, исследующий отношение языковых выражений к обозначаемым объектам 

и выражаемому содержанию; в) наука о законах и операциях правильного мышле-

ния. 

7. Заблуждение – это а) утверждение (система утверждений), относительно истинно-

сти которого научным сообществом решение еще не принято; б) перенесение 

свойств одного предмета на другой на основе их сходства (или контраста) в каком-

либо отношении; в) эпистемологическая характеристика знания, выражающая его 

относительный, ограниченный (и даже ошибочный) характер. 

8. Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы де-

маркации предложил а) К.Р. Поппер; б) Р. Карнап; в) Л. Витгенштейн. 

9. Ценностные императивы научного этоса (универсализм, коллективизм, бес-

корыстность, организованный скептицизм) были сформулированы а) К. Ман-

хеймом; б) Дж. Берналом; в) Р. Мертоном. 

10. Гипотетико-дедуктивный метод – это а) метод познания, основанный на акцен-

тированном признании единичности и уникальности изучаемых процессов и собы-

тий; б) метод, нацеленный на формулировку научных законов различной степени 

общности; в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истин-

ностное значение которых неизвестно. 

11. Фаллибилизм– это а) направление в философии науки, представители которого 

утверждают, что в развитии науки решающая роль принадлежит внутринаучным 

факторам; б) направление в философии науки, представители которого утвержда-
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ют, что в развитии науки решающая роль принадлежит вненаучным факторам; в) 

философско-методологическая концепция, согласно которой научное знание ре-

ально и потенциально фальсифицируемо. 

12. Основными понятиями концепции научных революций Т. Куна являются а) 

научное сообщество, парадигма, «аномалия»; б) мировоззрение, научная картина 

мира, стиль мышления; в) проблема, предположение, опровержение. 

13. Основными концепциями истины являются а) абсолютная, относительная, кон-

кретная; б) научная, философская, вненаучная; в) корреспондентская, когеренции, 

прагматистская. 

14. Принцип неопределенности утверждает, что а) предшествующая научная теория 

является частным (или предельным) случаем последующей научной теории; б) не-

возможно одновременное точное измерение сопряженных параметров микрофизи-

ческих систем; в) полное описание квантовых систем требует принципиально раз-

личных экспериментальных установок и соответствующих языков описания. 

15. Понятие «парадигма» в философию науки ввел а) П. Фейерабенд; б) И. Лакатос; 

в) Т. Кун. 

16. Основными функциями научной теории являются а) историческая, психологи-

ческая, социальная;  б) аналитическая, синтетическая, систематическая; в) описа-

тельная, объяснительная, предсказательная. 

17. Неопозитивистский этап в развитии философии науки охватывает период а) с 

20-х по 50-е годы ХХ века; б) с начала до 70-х годов ХХ века; в) последняя треть 

ХIХ – первая треть ХХ века. 

18. Кумулятивизм– этоа) модель роста научного знания, согласно которой развитие 

науки представляет собой постепенное и непрерывное накопление научных истин; 

б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, что в ос-

нове научного познания и знания лежат соглашения ученых; в) философское 

направление, сторонники которого утверждают, что источником достоверного зна-

ния являются данные наблюдений, экспериментов, измерений.  

19. Интерпретация – это а) становление новых узкоспециализированных научных 

направлений и дисциплин; б) приписывание значений и смыслов знакам опреде-

ленного языка; в) размножение, максимальное увеличение разнообразия гипотез и 

теорий как необходимое условие жизнеспособности науки. 

20. Представителями постпозитивистского этапа в развитии философии науки 

являлись а) К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун; б) Ж. Деррида, Ж. Делез, Р. Рорти; в) М. 

Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат. 

21. Методами эмпирического познания являются а) восхождение от абстрактного к 

конкретному, идеализация, формализация; б) наблюдение, измерение, экспери-

мент; в) аксиоматизация, дедукция, математическое моделирование. 

22. Основными этапами в развитии науки являются а) античная наука, средневеко-

вая наука, ренессансная наука; б) классическая наука, неклассическая наука, пост-

неклассическая наука; все перечисленное. 

23. Этап постнеклассической науки охватывает а) с 70-х годов ХХ в. по настоящее 

время; б) с середины ХХ в. по настоящее время; в) с 20-х годов ХХ в. по настоящее 

время. 

24. Основными характеристиками постнеклассической науки являются а) нелиней-

ность, антропологизм, контекстуальность научного знания; б) методологический 

плюрализм, компьютеризация, консенсуальность; в) все перечисленное. 

25. Автором книги «Против метода» является а) И. Лакатос; б) Т. Кун; в) П. Фейера-

бенд. 

26. В становление философии науки существенный вклад внесли а) Б. Рассел, Р. 

Карнап, К. Поппер; б) О. Конт, Э. Мах, Ч.С. Пирс; в) Дж. Бернал, Р. Мертон, А. 

Койре. 
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27. Философия науки включает в себя а) экономику науки, научный менеджмент, нау-

коведение; б) историю науки, социологию науки, психологию научного творчества; 

в) онтологию науки, гносеологию науки, аксиологию науки. 

28. Научная коммуникация – это а) коллектив исследователей, включающий в себя 

лидера, создателя новой научной «эффективно работающей» программы, а также 

его учеников и последователей; б) совокупность профессиональных ученых; сово-

купность видов профессионального общения в научном сообществе. 

29. В соответствии с принципом предосторожности а) безопасность новых техноло-

гий должны обосновывать и обеспечивать разработчики этих технологий; б) все, 

что стало технически осуществимым, неизбежно будет реализовано; в) испытуемый 

знакомится с целями, условиями и опасностями, с которыми сопряжено его участие 

в научном исследовании и добровольно соглашается принять в нем участие. 

30. Различают следующие виды научных законов а) точные и неточные; б) онтоло-

гические и гносеологические; в) динамические и статистические. 

 

 

Составитель ________________________ Финогентов В.Н.  
(подпись)  
«____»__________________20__ г. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и основные проблемы истории науки. 

2. Взаимоотношения истории науки и других исторических наук. 

3. Взаимоотношения истории науки и философии науки. 

4. Основные этапы развития истории науки. Современное состояние истории науки. 

5. Философия науки как специализированная философская дисциплина. Место фи-

лософии науки в системе философии. 

6. Основные проблемы философии науки. 

7. Основные этапы в развитии философии науки. 

8. Современная западная философия науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, П. Фей-

ерабенд и др.). 

9. Современная отечественная философия науки  (В.С. Степин, П.П. Гайденко, Л. А. 

Микешина, А.Л. Никифоров, С.А. Лебедев и др.). 

10. Взаимоотношения философии науки и науковедения, социологии науки, психо-

логии научного творчества. 

11. Аспекты бытия науки: система знаний, академическая система и социальный ин-

ститут, вид деятельности. 

12. Субъект, объект и предмет научного познания. 

13. Доказательства и опровержения, логика научной аргументации. 

14. Структура и содержание исследовательского процесса. Основные этапы научного 

исследования. 

15. Критерии научности (логические, эмпирические, другие). Идеалы и нормы науч-

ности.  

16. Проблема демаркации науки. Верификационизм. Фальсификационизм. 

17. Особенности языка науки. 

18. Наука и вненаучные формы познания и знания. Наука и паранаука. 

19. Наука как феномен культуры. Культурно-историческое многообразие форм бы-

тия науки. 

20. Наука и философия. Роль философии в развитии научного познания. 

21. Наука и искусство. 

22. Наука и религия. Типы взаимоотношений науки и религии. 

23. Наука и политика. 

24. Наука и экономика. 

25. Формы организации науки: научное сообщество, научная школа, научное 

направление. 

26. Социальные характеристики научной профессии. 

27. Философские и социальные аспекты интеллектуальной собственности. 

28. Наука и техника. 

29. Наука и образование. 

30. Онтологические, гносеологические, социокультурные основания многообразия 

наук. Проблема классификации наук. 

31. Проблематика единства наук. 

32. Вопрос о «начале» науки. Наука и преднаука. 

33. Основные этапы в развитии науки. Исторические типы научной рациональности.  

34. Основныехарактеристикиклассическойнауки.  

35. Особенности неклассической науки.  

36. Своеобразие постнеклассической науки. 

37. Движущие силы развития науки. Внутренние и внешние детерминанты развития 

науки. 
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38. Дифференциация и интеграция в развитии науки. Неравномерность развития раз-

личных научных направлений и дисциплин. 

39. Преемственность и инновации в развитии научного знания. Традиции в развитии 

науки, стили научного мышления и творчество в науке. 

40.  Эволюция и революции в развитии науки. 

41. Современный этап в развитии науки: достижения, проблемы, тенденции и пер-

спективы. 

42. Уровни научного знания. Соотношение эмпирического и теоретического уровней 

научного познания и знания. 

43. Понятие метода научного познание. Уровни методологии научного познания. 

Специальнонаучные и общенаучныеметодыпознания. 

44. Методы и средства эмпирического познания: наблюдение, эксперимент, измере-

ние. Роль приборов в современном научном познании. 

45. Методы и средства теоретического познания: анализ и синтез, индукция и дедук-

ция, обобщение и классификация, абстрагирование и идеализация, формализация 

и аксиоматизация. 

46. Роль моделей в научном познании, их классификация. 

47. Методологияестественныхнаук. 

48. Методологиялогико-математическихнаук.  

49. Методологиятехническихнаук. 

50. Методология сельскохозяйственных наук. 

51. Методологиясоциально-экономическихнаук. 

52. Методологиягуманитарныхнаук. 

53. Формы научного знания: факт, эмпирическое обобщение, проблема, гипотеза, 

идея, закон, аксиома, теорема. 

54. Высшие формы систематизации научного знания: теория, концепция, научная 

картина мира. 

55. Взаимоотношения фундаментальной и прикладной науки. 

56. Проблема научного прогнозирования будущего. Типы и методы прогнозирова-

ния. 

57. Наука как ценность. Социальные и культурогенные функции науки. Противоре-

чивость социальных последствий внедрения научных достижений. Сциентизм и 

антисциентизм. 

58. Проблема истины в науке. Основные концепции истинности научного знания 

(классическая, когерентная, прагматистская, конвенционалистская).  

59. Этика науки. Свобода научного творчества и нравственная ответственность 

научных работников. Необходимость ценностно-смысловых ориентаций научно-

го творчества на современном этапе развития науки. 

60. Эстетика науки. 

61. Место и роль социально-гуманитарных наук в системе наук. 

62. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

63. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

64. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. 

65. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисципли-

нарные исследования. 

66. «Общество знания». Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций. 

 

 

Составитель ________________________ Финогентов В.Н.  
(подпись)  
«____»__________________20__ г. 



42 
 

 

 

Темы рефератов и презентаций 

 

1. Внутренняя и внешняя этика науки. 

2. Гипотеза как форма развития научного знания. 

3. Дедукция как метод науки и ее функции. 

4. Диахроническое и синхроническое разнообразие науки. 

5. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов 

6. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность. 

7. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Их осно-

вания и возможности. 

8. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого. 

9. Основания профессиональной ответственности ученого. 

10. Логико-математический, естественнонаучный и гуманитарный типы научной ра-

циональности 

11. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы. 

12. Научная деятельность и её структура. 

13. Научная рациональность, её основные характеристики и типы. 

14. Научная теория и её структура. Функции научной теории. 

15. Научное объяснение, его общая структура и виды. 

16. Научные законы и их классификация. 

17. Неклассическая наука и ее особенности. 

18. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динами-

ки. 

19. Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 

20. Особенности древневосточной преднауки. 

21. Особенности науки как социального института. 

22. Постнеклассическая наука. 

23. Постпозитивистские модели развития научного познания. (К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакатос, М. Полани, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд). 

24. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Крити-

ка редукционистских концепций. 

25. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой 

науки. 

26. Сущностные черты классической науки. 

27. Сущность и структура теоретического уровня знания. 

28. Сущность и структура эмпирического уровня знания. 

29. Философские основания науки и их виды. 

30. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 

31. Этические проблемы взаимодействия ученого со  средствами массовой информа-

ции. 

32. Формализация как метод теоретического познания: возможности и границы. 

33. Верификация и фальсификация как средства научного познания, их возможности 

и границы. 

34. Научное доказательство и его виды. 

35. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды. 

36. Системный метод познания в науке. Требования системного метода. 

37. Основания научной теории. 

38. Философские и методологические проблемы сельскохозяйственных наук. 

39. Философско-социальные проблемы развития  техники. 
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40. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли науки 

в развитии общества 

41. Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 

42. Понятия научной революции. Виды научных революций. 

43. Научная истина. Ее виды и способы обоснования. 

44. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

45. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки. 

46. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

47. Экология и техногенная цивилизация. 

48. Гуманитарная и экологическая экспертиза научных проектов: состояние и пер-

спективы. 

49. Наука и ценности. 

50. Роль и функции науки в инновационной экономике. 

51. Философско-методологические проблемы интеллектуальной собственности. 

52. Философско-правовые аспекты регулирования научной деятельности. 

53. Управление и самоуправление в научной сфере. 

54. Критерии научности знания. 

55. Идеалы и нормы научного исследования. 

56. Естественнонаучная и гуманитарная культура. 

57. Позитивизм как философия и идеология науки (Критический анализ). 

58. Современная научная картина мира. 

59. Функции государства в управлении развитием науки. 

60. Научная политика современных развитых стран. 

61. Проблемы развития современной российской науки. 

62. Наука и политика. 

63. Наука и искусство. 

64. Взаимоотношения науки и религии в современной культуре. 

65. Философия науки: предмет, метод, функции. 

66. Структура философии науки как области философского знания. 

67. Особенности гуманитарного знания. 

68. Философские основания и проблемы социального познания. 

69. Человек как предмет комплексного философско-научного исследования. 

70. Этические проблемы науки. 

71. Взаимоотношения науки и религии: конфликт, независимость, диалог, интегра-

ция. 

72. Герменевтика как методология гуманитарного познания. 

73. Концепция открытого общества К.Р. Поппера. 

74. Объяснение и понимание в социально-гуманитарном познании. 

75. Эмпирический и теоретический уровни социально-гуманитарного познания. 

76. Проблема истины в социально-гуманитарном познании. 

77. Философское предвидение, научный прогноз и утопические проекты. 

78. Религия как феномен культуры. 

79. Идеология и наука. 

80. Идеология и утопия. 

81. Современные концепции социальной справедливости. 

82. Уровни и формы исторического сознания. 

83. Необходимость и случайность в историческом процессе. 

84. Достижения и проблемы техногенной цивилизации. 

85. Европоцентризм как проблема философии истории. 

86. Проблема критериев социального прогресса. 

87. Российское общество в поисках идентичности. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Оценка качества освоения программы дисциплины «История и философия науки» вклю-

чает текущий контроль успеваемости, проведение отчётов по темам курса, тестирование, 

защиту реферата, итоговый экзамен по дисциплине.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ 

к   оценке   знаний   аспирантов   по   курсу   "История и философия науки" 

 

На «отлично»: аспирант демонстрирует высокий уровень знаний по учебной дисциплине, 

владеет категориальным аппаратом, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно излагает программный материал, может свободно проследить историю разви-

тия философских учений, общность идей в творчестве выдающихся мыслителей, ориенти-

руется в важнейших проблемах истории и философии науки. 

На «хорошо»: аспирант твердо знает программный материал, владеет категориальным 

аппаратом, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

и фактических ошибок в ответе, но недостаточно полно ориентируется в важнейших про-

блемах истории и философии науки. 

На «удовлетворительно»: аспирант имеет знания только основного материала, но не 

освоил его деталей, не может достаточно логично проследить общую историю развития 

философских течений, допускает неточности в знании категориального аппарата, делает 

неточные формулировки, с трудом ориентируется в важнейших проблемах истории и фи-

лософии науки. 

На «неудовлетворительно»: аспирант практически не имеет знаний по дисциплине, ло-

гика его ответа нарушена, он допускает серьезные фактические ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 
 


