
 
 



1. АННОТАЦИЯ
1
 

к рабочей программе дисциплины 

История и философия науки 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление аспирантов с основными концепциями и идеями 

философии и истории науки, прежде всего онтологии, эпистемологии, методологии, которые 

способствуют формированию целостного научного мировоззрения. Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные методы взаимно дополняют друг друга, принося рационализм, прежде 

всего, неклассический и постнеклассический в социально-гуманитарную сферу; методы 

семиотики, аксиологии, аутопоэзиса – в естественнонаучную сферу.  

Краткое содержание дисциплины: возникновение социально-гуманитарного 

научного знания; основания научного знания (идеалы и нормы науки, научные картины мира, 

эволюция философских оснований науки); междисциплинарные взаимодействия различных 

областей научного знания, синергийные эффекты этого влияния; методы современной 

постнеклассической науки: синергетики, глобального эволюционизма; основная хронология  

важнейших открытий в различных областях социально-гуманитарного научного знания; 

научные революции, основные научные картины мира, история отдельных научных 

дисциплин и основные дисциплинарные онтологии; динамика важнейших идей в истории 

становления научной методологии в отдельных областях знания. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность 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);  

способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

ЗНАТЬ: 

методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях Код З1 (УК-1); 

основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира. Код З1 

(УК-2). 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов Код У1 (УК-1); 

использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений Код У1(УК-2). 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
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решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях Код В1 (УК-1); 

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития Код В1 (УК-2); 

технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований Код В2 (УК-2). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

 История и философия 

науки 

1-2 

семе

стры 

Дисциплины по 

философии и 

культурологии, освоенные 

обучающимися на уровне 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

Спецкурсы по социальным 

и гуманитарным наукам. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование дисциплины по учебному 

плану 

История и философия науки 

Курс изучения 1 курс 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
2
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 32  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 24  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

24  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

14 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                 
2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы СРС 

Л
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Э
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 и
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О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Общ

ие 

проб

лемы 

Осно

вные 

напра

влен

ия 

Спец

иа-

льная 

науч

ная 

дисц

ипли

на 

Тема 1. Наука в культуре  

современной цивилизации.  

Анализ основных понятий и 

концепций философии науки 

7 4    2     1  

Тема 2. Возникновение науки 

и основные стадии её 

исторической эволюции. 

7 4    2     1  

Тема 3. Структура научного 

знания. 
7 4    2     1  

Тема 4. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания.  

10 6  2       1 1 

Тема 5. Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности 

(классическая, некласси-

ческая, пост-

неклассическая).Методологи

я научного исследования. 

Структура научного 

познания  

8 
4  2       1 1 

Тема 6. Особенности  

современного этапа науки.  

Перспективы научно-

технического прогресса. 

8 
4    2      2 

Тема 7. Наука как 

социальный институт. 
8 4  2        2 

Тема 8. Обзор важнейших 

разделов курса. Онтология,  

эпистемология и методо-

логия науки 

7 
2    2    2  1 

История науки. История 

специальной научной 

дисциплины 
10 

      8    2 

Всего часов 72 32  6  10  8  2 5 9 
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По разделу «Общие проблемы и основные направления философии науки» 

предусмотрено 32 ч. лекционных и 6 ч. семинарских занятий, 5 ч. на самостоятельную работу, а 

также 2 ч. консультаций.  

По разделу «Специальная научная дисциплина» предусмотрено 10 ч. семинарских 

занятий, 9 ч. на самостоятельную работу. При этом аспиранты основываются на учебных 

материалах раздела «Общие проблемы и основные направления философии науки».  

На изучение темы «История науки. История специальной научной дисциплины» 

предусмотрено 8 ч. практических занятий, в ходе которых проводится подготовка реферата. 

Реферат может быть подготовлен как по теме научной работы аспиранта, так и по теме, не 

связанной с его диссертацией.  

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Наука в культуре  современной цивилизации.  Анализ основных понятий и 

концепций философии науки. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль 

науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни 

общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за 

рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика 

и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной по-

зиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 

алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-

исторического исследования. 

Тема 3. Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического 

и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические 

наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом 

наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 
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Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 

Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов 

науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного 

знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как 

условие включения научных знаний в культуру. 

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания  

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом 

поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований 

науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

 5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пере-

стройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса  

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных ис-

следований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в 

конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 
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идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение 

В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 

типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 

и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

 7. Наука как социальный институт  

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых XVII века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

Тема8. Обзор важнейших разделов курса. Онтология,  эпистемология и методо-

логия науки 

Онтология классической, неклассической, постнеклассической науки. Эпистемология  

классической, неклассической, постнеклассической науки. Классическая, неклассическая, 

постнеклассическая методология научного исследования. Логика и методология науки. Методы 

научного познания и их классификация.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы проведения занятий: лекции, семинары. Применяемые учебные технологии: 

традиционное обучение. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по философии социально-гуманитарных наук 

 

Содержание СРС 
№ Тема и содержание СРС Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1. Основные понятия 

философии науки 

СРС-1 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

2. Наука в культуре  совре-

менной цивилизации 

СРС-2 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

3. Возникновение науки и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

СРС-3 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

4. Структура научного знания  СРС-4 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

5. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания  

СРС-5 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

6. Научные традиции и научные 

революции. Типы 

научной  рациональности  

Подготовка доклада на основе СРС-

6. Объем 5 страниц. Подробное 

раскрытие темы по дисциплинарной 

онтологии. 

2 Выступление с докла-

дом  на семинаре 

7. Особенности современного 

этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса  

Подготовка доклада на основе СРС-

7. Объем 5 страниц. Подробное 

раскрытие темы по методологии. 

2 Выступление с докла-

дом  на семинаре 
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8. Наука как социальный 

институт  

СРС-8 (Эссе). Объем 2 - 3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

9. Обзор важнейших 

разделов курса. Онтология,  

эпистемология и методо-

логия науки 

СРС-9 (Эссе). Объем 2 - 3 страницы 2 Обсуждение на 

семинаре 

10.  Панорама современных фи-

лософии и науки для фи-

лософии социально-

гуманитарных наук 

СРС-10 (Эссе). Объем 2 - 3 страницы 2 Обсуждение на 

семинаре 

 Всего часов  14  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины 

«История и философия науки» авторами разработаны: 

 учебное пособие: Кожевников Н.Н., Данилова В.С. История и философия науки. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2013. – 506 с.; 

 ЭОР: Кожевников Н.Н., Данилова В.С. История и философия науки (доступ: СДО 

«Moodle»). 

 

Методические указания по подготовке эссе, доклада, реферата подробно обсуждаются на 

семинарских занятиях. 

Имеются письменные медодические указания и в ЭОР на СДО «Moodle». 

В учебном пособии Кожевникова Н.Н., Даниловой В.С. История и философия науки. – 

Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. – 506 с. есть Раздел V. Приложение. Учебные планы, 

задания для самостоятельной работы и рефератов – С. 414-469.  

Аналогичный материал представлен как ЭОР. Имеется «Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 20375 «История и философия науки» – ИОУ РАО ОФЭРНиО, 

30.09.2014.  

Кроме того есть Методические указания по курсу «История и философия науки» для 

аспирантов и соискателей. – Якутск, 2008 -97. Авторский коллектив кафедры философии 

 

 

Образец тем для реферата по истории социально-гуманитарных наук: 

-   История демографических исследований. 

-   Учение о культурно-исторических типах И.Я. Данилевского.  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины «История и философия науки» обучающимся 

необходимо ознакомиться с планом лекционных и семинарских занятий, требованиями к 

самостоятельной работе, посетить лекционные занятия, систематически работать с 

рекомендуемыми первоисточниками по дисциплине. 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при выполнении10 заданий для 

самостоятельной работы и подготовки реферата по теме «История науки. История социально-

гуманитарных наук». 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
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Код

ы 

оце-

нива

емы

х 

ком

пете

нци

й 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уров

ни 

освое

ния 

Критерий оценивания Оцен

ка 

УК-

1, 

УК-

2 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях Код 

З1 (УК-1); 

основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной картины 

мира Код З1 (УК-

2). 

 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигр

ыши реализации 

этих вариантов 

Код У1 (УК-1); 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных фактов 

и явлений Код У1 

(УК-2). 
 

ВЛАДЕТЬ: 

Высо

кий 

Сформированные систематические знания методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных. Код З1 (УК-1) 

Сформированное умение анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

Код У1 (УК-1) 
Успешное и систематическое применение навыков анализа 

методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. Код В1 (УК-1) 

Сформированные систематические представления о методах 

научно-исследовательской деятельности Код З1 (УК-2) 

Сформированные систематические представления об основных 

концепциях современной философии науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях и основаниях картины мира социально-

гуманитарных наук Код З2 (УК-2) 

Сформированное умение использовать положения и категории 

философии науки для оценивания и анализа различных фактов и 

явлений Код У1 (УК-2) 

Успешное и систематическое применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития Код В1 

(УК-2) 

Успешное и систематическое применение технологий планирования 

в профессиональной деятельности Код В2 (УК-2) 

отлич

но 

Базов

ый 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

основных методов критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методов генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных Код З1 (УК-1) 

В целом успешно, но содержащие отдельные пробелы анализ 

альтернативных вариантов решения исследовательских задач и 

оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации этих 

вариантов Код У1 (УК-1) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 

навыков анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач Код В1 (УК-1) 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

представления о методах научно-исследовательской деятельности 

Код З1 (УК-2) 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы  

представления об основных концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях 

картины мира социально-гуманитарных наук Код З2 (УК-2) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

использование положений и категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений Код У1 (УК-2) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 

навыков анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

хоро

шо 
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навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях Код 

В1 (УК-1); 
навыками анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарн

ого характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

Код В1 (УК-2); 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований Код 

В2 (УК-2). 

Код В1 (УК-2) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 

технологий планирования в профессиональной деятельности Код 

В2 (УК-2) 

Мин

имал

ьный 

Общие, но не структурированные знания методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач Код З1 (УК-1) 

В целом успешно, но не систематически осуществляемые анализ 

альтернативных вариантов решения исследовательских и 

практических задач и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов Код У1 (УК-1) 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков 

анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач Код В1 (УК-1) 

Неполные представления о методах научно-исследовательской 

деятельности Код З1 (УК-2) 

Неполные представления об основных концепциях современной 

философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и 

основаниях картины мира социально-гуманитарных наук Код З2 

(УК-2) 

В целом успешное, но не систематическое использование 

положений и категорий философии науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений Код У1 (УК-2) 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков 

анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития Код В1 

(УК-2) 

В целом успешное, но не систематическое применение технологий 

планирования в профессиональной деятельности Код В2 (УК-2) 

удовл

етво-

рител

ьно 

Не 

освое

ны 

Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методов генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач 

Код З1 (УК-1) 

Частично освоенное умение анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов Код У1 (УК-1) 

Фрагментарное применение навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач Код В1 (УК-1) 

Фрагментарные представления о методах научно-

исследовательской деятельности Код З1 (УК-2) 

Фрагментарные представления об основных концепциях 

современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, 

функциях и основаниях картины мира социально-гуманитарных 

наук Код З2 (УК-2) 

Фрагментарное  

использование положений и категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений Код У1 (УК-2) 

Фрагментарное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития Код В1 (УК-2) 

Фрагментарное применение технологий планирования в 

профессиональной деятельности Код В2 (УК-2) 

неуд

овлет

во-

рител

ьно 

 

6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену кандидатского минимума 

по «Истории и философии науки» на 2015–2016 гг. 

6.2.1. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по философии науки 

(общие проблемы и основные направления).  
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1. Три аспекта бытия науки. 

2. Современные модели развития научного знания (К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун, 

П.Фейерабенд, М.Полани). 

3. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

4. Философия и наука. Специфика философского и научного мышления. 

5. Наука и обыденное знание; наука и искусство. 

6. Функции науки в жизни общества (мировоззренческая, производительная, культурная). 

7. Преднаука и наука. Две стратегии порождения знания: обобщение и конструирование. 

8. Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 

9. Развитие логических норм научного мышления и организация науки в средневековых 

университетах. 

10.  Манипуляции с природными объектами: алхимия, астрология, магия.  

11.  Западная и восточная наука в Средние века и эпоху Возрождения. 

12.  Рационалистическая метафизика XVII века (Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза, 

Г.В.Лейбниц). 

13.  Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 

14.  Формирование науки как профессиональной деятельности. 

15.  Особенности возникновения технических наук 

16.  Условия становления социальных и гуманитарных наук. 

17.  Научное знание как система и процесс, его основные этапы. 

18.  Структура эмпирического знания (методы познания и формы существования). 

19.  Структура теоретического знания  (методы познания и формы существования). 

20.  Идеалы и нормы научного творчества. 

21.  Научная картина мира, парадигма, исследовательская программа. 

22.  Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 

23.  Проблема классификации наук, ее цель и критерии. 

24.  Классический и неклассический варианты формирования научных теорий. 

25.  Новации и традиции в развитии науки. 

26.  Научные революции, их признаки и разновидности. 

27.  Прогностическая роль философского и научного знания: общее и особенное. 

28.  Философские и методологические проблемы современной науки (онтологические, 

логико-гносеологические, аксиологические). 

29.  Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

30.  Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

31.  Роль науки в преодолении современных глобальных коллизий. 

32.  Экологическая этика и её основные проблемы (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

33.  Научные сообщества и их исторические типы. 

34.  Историческое развитие способов трансляции научного знания. 

35.  Взаимоотношение науки с экономикой, властью и государством. 

 

 

6.2.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по философии науки 

Современные философские проблемы областей научного знания 

 

А). Общие проблемы социально-гуманитарных наук 

1. Причины появления социальных наук и их разновидности. 

2. Науки о природе и науки об общества: сходство и различие. 

3. Ценности, их природа и роль в социально-гуманитарном познании. 

4. Социокультурное и гуманитарное понимание жизни. 
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5. История как одна из форм проявления жизни (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль). 

6. Социальное и культурно-историческое время. 

7. Причины появления гуманитарных наук и их разновидности. 

8. Коммуникативность (общение) как условие создания нового социально-гуманитарного 

знания. 

9. Проблема истины в социально-гуманитарных науках. 

10. Объяснение и понимание в гуманитарных науках. 

11. Пределы интерпретации в социальных и гуманитарных науках. 

12. Вера и знание, истина и сомнение в гуманитарных науках. 

13. Критерии отличия социальных наук от наук гуманитарных. 

14. Лидирующие дисциплины в социально-гуманитарном знании: исторический аспект. 

15. Особенности гуманитарной экспертизы научных и технических проектов. 

 
В) педагогика и образование 

1. Развитие личности как фундаментальное основание образовательной деятельности. 

2. Целостность и системность в образовании. 

3. Философские парадигмы образовательной деятельности. 

4. Методология социально-гуманитарных наук применительно к образовательной 

деятельности. 

5. Синтез естественнонаучного и гуманитарного знания в современном образовании. 

6. Социальное и гуманитарное истолкование образовательной деятельности. 

7. Концепции образования и воспитания в эпоху Просвещения (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

8. Синтез физического, социального и духовного начал в процессе образования.  

9. Образование в глобальном мире.  

10. Философские парадигмы отечественной педагогики. 

11. Гуманитарная философия образования В. Дильтея и его последователей. 

12. Концепции бихевиоризма, прагматизма в образовании. 

13. Аналитико-рационалистические направления философии образования. 

14. Диалог культур и современное образование 

15. Экзистенциально-гуманистическая и личностно-ориентированные концепции 

образования. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История и философия науки» 

является кандидатский экзамен. Порядок сдачи кандидатского минимума определяется 

локальным актом СВФУ. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» включает три 

раздела: 

1. Общие проблемы и основные направления философии науки (первый вопрос 

экзаменационного билета).  

2. Философия специальной научной дисциплины (второй вопрос экзаменационного билета).  

3. Реферат по истории специальной научной дисциплины.  

Суммарная оценка за экзамен слагается из оценок по трем разделам дисциплины.  
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                                                УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой___________А.С. Саввинов 

«__»            __2015 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

2. Социальное и культурно-историческое время.  

 



 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
1. http://philosophy.ru/library/lib2.html Электронная библиотека сайта Института Философии 

РАН, раздел «Философия языка, философия науки, философия сознания» 
2. http://iournal.iph.ras.rii/ «Эпистемология & философия науки» – научно-теоретический 

журнал ИФ РАН, есть архив публикаций 
3. http://www.philosophy.ru/pers/stepin/index.htm Личная страница  

B.C. Степина на сайте ИФ РАН, в т.ч. избранные работы по философии и методологии 
науки 

4. http://pine.ict.nsc.ru/PSB/search.phtml?rus+33 Журнал «Философия науки» Сибирского 
отделения Российской академии наук, есть архив публикаций 

5. http://nrc.edu.ru/est/rl/index.html Очерк методологии науки 
6. http://alter.sinor.ru/school/ Школа научной мысли: лекции и практикум по методологии 

современной науки 
7. http://www.friesian.com/science.htm Философия науки. Книжное обозрение (на англ. яз.) 
8. http://logic.berkeley.edu/ Логика и методология науки. Рабочая группа Калифорнийского 

университета, Беркли (на англ. яз.) 
9. http://nauka.relis.ru/01/0211/01211002.htm Что такое синергетика? 
10. http://www.libertarium.ru/libertarium/contrrev Ф.А. Хайек «Контрреволюция в науке (Этюды о 

злоупотреблениях разумом)» 
11. http://www.scienceandapologetics.org/textl/metog.htm Наука в соотношении с религией. 

Проблемы космологии, истории, эволюционной теории с религиозной точки зрения. 
12. http://www.biblus.ru/Default.aspx?class-167/168 Электронная библиотека «Библус», раздел 

«Методология и логика науки» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционная аудитория для поточных лекций, аудитории для проведения семинаров,  

компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
3
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); Kaspersky 

Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Сборники научно-технической терминологии Российской Академии наук.

                                                 
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.philosophy.ru/pers/stepin/index.htm%20Личная%20страница%20B.C
http://www.philosophy.ru/pers/stepin/index.htm%20Личная%20страница%20B.C
http://www.libertarium.ru/libertarium/contrrev%20Ф.А
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


 


