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 1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является 

формирование у обучающихся навыков научного мышления, анализа 

методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика дисциплина Б1.Б.02 «История и философия науки» относится к 

базовой части первого блока. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у обучающихся при 

получении высшего образования (специалитет, магистратура). 

Для качественного освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: разделы философской науки, относящихся к истории философии, 

эпистемологии, логики и методологии науки в рамках учебных программ 

философии университетов; 

- уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника. 

Дисциплина «История и философия науки» является базовой для сдачи 

кандидатского экзамена и подготовки научно-квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины «История и философия науки» 

 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование 

у обучающихся универсальных компетенций: «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 использованием 

знаний в области истории и философии науки» (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Компетенция В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 

УК-1 – 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной 

профессиональной 

области 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

и оценивать 

потенциальные 

навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 
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генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

выигрыши/проигры

ши этих вариантов; 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

междисциплинарных 

областях; навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

УК-2 – 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

методы научного 

познания и 

структуру научного 

знания; типы 

научной 

рациональности; 

основания и 

функции научной 

картины мира; 

особенности 

методологии 

междисциплинарн

ых исследований. 

анализировать 

мировоззренческие 

проблемы, 

возникающие в 

науке на 

современном этапе 

ее развития; 

использовать 

методологический 

инструментарий 

философии для 

проектирования 

комплексных, в том 

числе 

междисциплинарных 

научных 

исследований. 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

комплексных, в том 

числе 

междисциплинарных 

исследований на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения 

и знаний в области 

истории и философии 

науки; навыками 

аргументированного 

изложения своей 

позиции и ведения 

научных дискуссий. 

 

4. Объѐм, структура и содержание дисциплины  

«История и философия науки» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 

часа. 
Таблица 1 

Объѐм дисциплины 

 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. по семестрам 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа – всего, в 

т.ч. 
80,3 60,1 20,2     

аудиторная работа: 80 60 20     

лекции 50 40 10     

лабораторные - - -     

практические 30 20 10     

промежуточная аттестация 0,3 0,1 0,2     

контроль 8,8 - 8,8     

Самостоятельная работа 54,9 47,9 7     

Форма итогового контроля Э З Э     

Реферат + - +     
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Таблица 2 

Структура и содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Тема занятия. 

Содержание 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная  

работа 

Контроль 

Знаний 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В
и

д
 

Ф
о

р
м

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

1. Становление современной философии науки как 

философского знания. 

Взаимосвязь философии и науки. Функции 

философии в научном познании. Наука как объект 

исследования. Три аспекта бытия науки: наука как 

генерация нового знания, как социальный институт, как 

особая сфера культуры. Философия науки как 

философское направление, характеристика научно-

познавательной деятельности и ее социокультурных 

аспектов. 

Логико-эпистемологический поход к исследованию 

наук. Проблема методологического идеала и 

нормативности научного знания (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 

С. Милль). Проблема осмысления содержательных 

основоположений науки (Э. Мах, А. Пуанкаре, А. 

Эйнштейн). Программа анализа языка науки в 

классическом неопозитивизме (Венский кружок и 

Берлинская группа). Позитивизм и критический 

рационализм о релятивности норм познавательного 

процесса. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, 

П. Фейерабенда, М. Полани. Анализ понятий парадигмы, 

научно-исследовательской программы, тематического 

контекста, неявного знания, изменения типа решения 

проблемы научной рациональности и оснований научного 

знания (Г. Альберт, Н. Луман, Г. Башляр). Проблема 

взаимосвязи истории науки и философии науки, науки 

вненаучных форм рациональности (М. Вартофский, С. 

Тулмин). 

1 Л Т 4 4 ТК УО 

2. Предмет и основные концепции современной 

философии науки. 

2 ПЗ П 4 4 ТК УО,Д 

3. Становление научного знания в новое время. 

Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре (Р. Бэкон, У. Оккама). 

Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы (Г. Галилей). 

Формирование науки как профессиональной деятельности 

(Ф. Бэкон, Р. Декарт). 

Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка 

науки. Основания науки. 

Научная картина мира. Исторические формы научной 

картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

Философские основания науки. Роль философских 

идей и принципов в обосновании научного знания.  

2 Л В 4 4 ТК УО 
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Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы (Ф. Бэкон, Г. 

Галилей, Р. Декарт). Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре.  

Эмпирический и теоретический уровень научного 

познания, критерии их различия. Структура 

эмпирического знания.. Теоретический уровень научного 

познания. Познание сущностных характеристик объектов. 

Компоненты теоретического уровня познания. 

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. 

3 Л П 4 2 ТК УО 

5. Структура научного знания. 4 ПЗ Т 4 4 ТК УО,Д 

6. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как перестройка оснований 

науки. Проблемы типологии научных революций. Внутри 

дисциплинарные 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. 

4 Л П 4 2 ТК УО 

7. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. 

Характеристика постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции 

наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Синергетика – новые 

стратегии научного поиска.  

Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

5 Л В 4 2 ТК УО 
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социально-гуманитарного познания. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. Новые этические 

проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 

научно-технических проектов. 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). 

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. 

Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Роль 

государства в развитии науки. Интернационализация 

науки. 

8. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. 

6 ПЗ КС 4 4 ТК УО 

9. 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 17 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. 

6 Л В 4 2 ТК УО 

10. Диалектика социально-гуманитарного познания. 

Диалектика понятия «социальное познание», 

«гуманитарное познание», «социально-гуманитарное 

познание». Донаучные (вненаучные) знания об обществе, 

культуре истории и человеке. Формирование 

социогуманитарных научных дисциплин. 

Дисциплинарная структура социогуманитарных наук. 

Социально-философское, экономическое, историческое, 

социологическое познание. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об 

обществе: современные трактовки проблемы. 

Особенности общества и человека, его коммуникаций и 

духовной жизни как объектов познания: многообразие, 

неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Гуманизация и гуманитаризация 

современного естествознания. Возможность применения 

математики и компьютерного моделирования в СГН. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. 

Включенность сознания субъекта, его системы ценностей 

и интересов в объект исследования СГН.  

Специфика методов экономических дисциплин. Роль 

статистически-вероятностных методов и приемов в 

исследовании неопределенных, нелинейных процессов в 

нестабильных экономических процессах. 

7 Л Т 4 2 ТК УО 
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11. Специфика социально-гуманитарного познания 

 

8 ПЗ Т 4 4 ТК УО 

12. Природа ценностей и их роль в социально-

гуманитарном познании. 

И. Кант: диалектика теоретического и практического 

(нравственного) разума. Методологические функции 

«предпосылочного знания» и регулятивных принципов в 

науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как 

следствия коммуникативности СГН. Оценочные 

суждения в науке и необходимость «ценностной 

нейтральности» в социальном исследовании. Принципы 

«логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной 

картины мира, стиля научного познания, философских 

категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных 

наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и 

простоты в социально-гуманитарном познании. 

Понимание жизни за пределами ее биологических 

смыслов. Социокультурное и гуманитарное содержание 

понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения 

естественнонаучных методов, причинных схем. Познание 

и «переживание» жизни – основное содержание 

художественных произведений. История – одна из форм 

проявления жизни, объективация жизни во времени, 

никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, 

Э. Гуссерль и др.). 

8 Л В 4 2 ТК УО 

13. Проблема истинности и рациональности в 

социально-гуманитарных науках. 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. 

Классическая и неклассическая концепции истины в СГН. 

Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема 

истины в свете практического применения СГН. 

Плюрализм и социологическое требование отсутствия 

монополии на истину. Релятивизм, психологизм, 

историзм в СГН и проблема истины. Философия 

постмодернизма об «избытке истин». 

Динамика и статика социально-исторических 

явлений. Место принципа историзма в социально-

гуманитарных науках. Фактор времени в целесообразной 

деятельности людей. 

Присутствие субъекта в предмете социального 

познания. Ценностно-смысловое освоение и 

воспроизведение человеческого бытия в социальном 

познании. Возможности смысловых глубин мира 

культуры.  

9 Л Т 2 2 ТК УО 

14. Время, пространство, хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании. 

Различие времени как параметра физических событий 

и времени как общего условия и меры становления 

человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное 

и субъективное время. Социальное и культурно-

историческое время. Переосмысление категорий 

пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. 

Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного 

единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие 

создания нового социально-гуманитарного знания и 

выражение социокультурной природы научного познания. 

Научные конвенции (соглашения, договоренности) как 

необходимость и следствие коммуникативной природы 

познания. Моральная ответственность ученого за 

введение конвенций. Индоктринация – внедрение, 

9 Л П 2 2 ТК УО 
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распространение и «внушение» какой-либо доктрины как 

одно из следствий коммуникативности науки. 

15. Проблема истинности и рациональности в 

социально-гуманитарных науках. 

10 ПЗ Т 4 4 ТК УО 

16. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных 

науках. 

Вера и знание, достоверность и сомнение, 

укорененность веры как «формы жизни» (Л. 

Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика 

веры и сомнения. 

Конструктивная роль веры как условия «бытия среди 

людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования – 

обязательные компоненты и основания личностного 

знания, социального опыта, «образцов» и установок, 

апробированных в культуре. 

Вера и истина. Разные типы обоснования веры и 

знания. «Философская вера» как вера мыслящего 

человека (К. Ясперс). 

10 Л Т 2 2 ТК УО 

17. Разделение социально-гуманитарных наук на 

социальные и гуманитарные науки. 

Проблема разделения социальных и гуманитарных 

наук (по предмету, по методу, по предмету и методу 

одновременно, по исследовательским программам). 

Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное 

социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и 

программ. 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного 

знания и междисциплинарные исследования. Изменения 

дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX 

веке. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение 

парадигм и тем, появление новых областей исследования. 

Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». 

Участие СГН и вненаучного знания в экспертизах 

социальных проектов и программ. Значение 

опережающих социальных исследований для решения 

социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 

10 Л ПК 2 1,9 ТК УО,Д 

 Выходной контроль    0,1  ВыхК З 

18 Итого за 1 семестр    60,1 47,9   

2 семестр 

1. Экономические учения эпохи дорыночных 

отношений. 

Экономическая мысль Древнего мира; экономическая 

мысль средневековья; меркантилизм – экономическая 

мысль периода зарождения рыночных экономических 

отношений. 

Меркантилизм – как учение торговой буржуазии. 

Роль государства в экономике и рекомендации в области 

экономической политики. Особенности меркантилизма в 

отдельных странах: Англии (Стаффорд, Ман), Франции 

(Ж. Б. Кольбер, Монкретьен) и Италии (Скаруффи, 

Серра). 

1 Л Т 2 - ТК УО 

2. Экономические учения эпохи нерегулируемых 

рыночных отношений. 

Критика меркантилизма и зарождение классической 

политической экономии. Предмет и метод. Проблемы 

богатства, производительного труда, стоимости и цены, 

заработной платы, прибыли, ссудного процента, 

земельной ренты, цены земли денег и денежного капитала 

в сочинениях английских (У. Петти, Д. Норс, Дж. Локк, Б. 

Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. 

2 Л Т 2 - ТК УО 
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Франклин) и французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) 

экономистов. 

Общественные отношения во Франции в середине и 

второй половине XVIII века. Появление принципа 

«Laisser faire». Школа «экономистов» (физиократов). 

Основные положения физиократов в трудах Ф. Кенэ, А. 

Тюрго, А. Смита.  

Мануфактурный капитализм, социально-

политические отношения, «нравственная философия» и 

их влияние на экономическую мысль в Англии во второй 

половине XVIII века. Предмет и метод теории Д. Рикардо. 

Развитие теории стоимости. Учение Д. Рикардо о 

заработной плате, прибыли и земельной ренте. Д. Рикардо 

о природе кредита, денег и проблемах денежного 

обращения. Теория реализации. 

3. Противники классической политической 

экономии. 

Исторические корни и сущность «экономического 

романтизма». Критика С. Сисмонди методологии 

классической политической экономии. Учение о 

стоимости, заработной плате, земельной ренте и 

национальном доходе. Обоснование экономического 

кризиса при капитализме. Утопический социализм в 

Западной Европе. Методология. Историческая концепция 

А. Сен-Симона. Критика буржуазного общества. Ш. 

Фурье как критик капитализма. Р. Оуэн и его 

практическая деятельность. Социалисты-рикардианцы: У. 

Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин. П.Ж. Прудон. 

Проблема собственности. Теория «конструированной» 

стоимости и «рабочих денег». Проекты реформирования 

обмена. 

К. Родбертус и его «Социальные письма». Анализ 

основных категорий экономики капитализма. Понятие 

«ренты вообще». 

3 Л Т 2 - ТК УО 

4. Маржинализм. Формирование неоклассического 

направления экономической мысли. 

Общественные отношения в странах Запада в 

последней трети XIX в. и их влияние на экономическую 

мысль. Понятие «маржиналистской революции», еѐ 

первый (К. Менгер, У. С. Джевонс, А. Вальрас) и второй 

(А. Маршал, Д. Б. Кларк, В. Парето) этапы. Австрийская 

школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Особенности 

методологии: субъективизм и «робинзонада». Теория 

стоимости и цены. Теория ожидания. Полезность и 

антиполезность в теории стоимости У. С. Джевонса. 

Теории А. Маршала и Д.Б. Кларка и. Методологическая 

концепция «экономической статики» и «экономической 

динамики». «Крест Маршала».  

Лозаннская школа (А. Вальрас, В. Парето). Эволюция 

методологии. Модель общего экономического равновесия 

В. Парето и его последователей в условиях 

централизованной экономики. Ординалистская трактовка 

полезности и кривые безразличия. Теория общественного 

благосостояния («оптимум Парето»). 

4 Л Т 2 - ТК УО 

5. Экономические учения эпохи регулируемых 

рыночных отношений. 

Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое 

содержание и практические выводы. Двухтомный труд 

Дж. М. Кейнса «Трактат о деньгах» (1930). Значение этой 

работы для будущих исследований.  «Общая теория 

занятости, процента и денег» (1936) как главный труд 

кейнсианства. Дж. М. Кейнс как теоретик Бреттонвудских 

соглашений (1944). Учение Дж. М. Кейнса об «основном 

психологическом законе». Категории предельных 

5 Л Т 2 - ТК УО 
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склонностей к потреблению и сбережению. Критика 

Кейнсом «закона рынка» Ж.Б. Сэя. Дефицит инвестиций – 

главная причина неравновесия доходов и расходов на 

макроуровне. 

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. 

Концепция денежного рынка. Роль нормы процента. 

Мотивы поведения, регулирующие процентную норму. 

Ожидаемая предельная эффективность 

капиталовложений. Кейнсианство как теория 

государственного регулирования экономики. 

6. Экономическое учение Дж. М. Кейнса и его 

эволюция. 

1 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

7. Й. Шумпетер как экономист и историк 

экономической мысли. 

2 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

8. Особенности отечественной экономической мысли 

1920-1930-х гг. 

3 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

9. Современный этап развития теории: 

противостояния и синтез. 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

10. Развитие экономической теории в СССР и науке 

Востока: противостояния и синтез. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 Выходной контроль     0,2 8,8 ВыхК Р, Э 

 Итого за 2 семестр    20,2 15,8   

 Всего:    80,3 63,7   

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной 

форме, В – лекция визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция/занятие-

пресс-конференция, КС – лекция/занятие круглый стол.  

Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, Д – доклад, Р – реферат, З – зачет, Э – экзамен. 

 
5. Образовательные технологии 

 

Организация занятий по дисциплине «История и философия науки» 

проводится по видам учебной работы: лекции, практические занятия, текущий 

контроль. 

Лекционные занятия проводится в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации.  

Целью практических занятий является выработка практических навыков 

проведения научно-философского анализа исследования по заданной теме при 

устном ответе (собеседовании) и выступлении с докладом, при написании 

реферата. 

Для достижения этих целей используются как традиционные формы 

работы – анализ научной и философской литературы, так и интерактивные 

методы – групповая работа, пресс-конференция, проблемные занятия  

Проблемное занятие предполагает постановку научных проблем в форме 

вопроса или задания, решение которых нельзя получить по готовому образцу. 

На проблемном занятие происходит усвоение результатов научного познания, 

процесса формирования и развития интеллектуальной мотивации в обучении, 

развитие индивидуальных способностей. 
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Пресс-конференция направлена на выяснение важнейших вопросов и 

проблем с целью их популяризации. Занятия этого типа способствуют 

развитию у обучающихся навыков работы с дополнительной литературой, 

стимулируют любознательность, умение групповой работы,  

Круглый стол – этот метод используется как свободная конференция 

разнородных участников для непосредственного обсуждения определѐнных 

проблем, в частности, неординарных ситуаций педагогического 

взаимодействия. При использовании метода «Круглый стол» у обучающихся 

развиваются такие квалификационные качества, как умение четко 

формулировать и высказывать свою позицию, умение коммуницировать, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, поступающую в 

вербальной форме. 

Групповая работа в форме занятия пресс-конференция развивает 

способности проведения анализа и диагностики научно-философских проблем, 

такие квалификационные качества, как умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, коммуникатировать, дискутировать, воспринимать 

и оценивать информацию, поступающую в вербальной форме.  

Выступление с докладом в наибольшей степени соответствует задачам 

высшего образования. Доклад более, чем другие методы, способствует 

развитию у обучающихся научного мышления, навыков написания научной 

работы. 

Практическое занятие занятия проводятся в специальных аудиториях, 

оборудованных необходимыми наглядными материалами. 

Самостоятельная работа охватывает проработку обучающимися 

отдельных вопросов теоретического курса, выполнение разных видов 

деятельности, включающих философский анализ научных проблем, их 

выделение и отражение при выступлении с докладами, а так же подготовку 

презентаций. 

Самостоятельная работа осуществляется в индивидуальном и групповом 

формате. Самостоятельная работа выполняется обучающимися на основе 

учебно-методических материалов дисциплины (приложение 2). Самостоятельно 

изучаемые вопросы курса включаются в экзаменационные вопросы. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«История и философия науки» 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Оришев А. Б. Ромашкин К. И. Мамедов А. А. История и философия 

науки: учеб. пособие / А. Б. Оришев, К. И. Ромашкин, А. А. Мамедов. – М.: 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 206 с. – ISBN  – 978-5-16-011339-5 – ЭБС 

«Znanium» – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1008977 

2. Островский, Э. В. История и философия науки: учеб. пособие / Э.В. 

Островский. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2019. — 324 с. :– ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1010764 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1008977
http://znanium.com/bookread2.php?book=1010764
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3. Платонова, С. И. История и философия науки [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Платонова С. И. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

148 с. – ISBN 978-5-369-01547-6 – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

б) дополнительная литература: 

1. Бартенев, С. А. История и философия экономической науки: Пособие к 

кандидатскому экзамену / Бартенев С.А. – М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. –  271 с. – ISBN 978-5-9776-0068-2 – ЭБС «Znanium» –  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515459  
2. Вальяно, М. В. История и философия науки [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Вальяно М. В. – М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

208 с. – ISBN 978-5-98281-269-8 – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=409300 

3. Войтов, А. Г. Наука о науке [Электронный ресурс]: философия, метанаука, 

эпистемология, когнитология / Войтов А. Г. – М.: Дашков и К, 2018. – 464 с. 

– ISBN 978-5-394-02914-1. – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559286 
4. Кондауров, В. И. Процесс формирования научного знания 

(онтологический, гносеологический и логический аспекты): монография / В. 

И. Кондауров. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 128 с. – ЭБС «Znanium». – Режим 

доступа – http://znanium.com/bookread2.php?book=701687 

5. Майданский,  А. Д.,  Мареева, Е. В.,  Мареев, С. Н. Философия науки: 

Учебное пособие для аспирантов и соискателей / Е.В. Мареева, С.Н. 

Мареев, А.Д. Майданский; Московская Академия экономики и права. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 333 с.  – ISBN 978-5-16-003916-9 – ЭБС «Znanium». – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=190229 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Новости фундаментальной науки – Режим доступа: 

http://elementy.ru/; 

2. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru 

3. Электронная библиотека Института философии РАН – Режим 

доступа: https://iphlib.ru/library  
4. Новая философская энциклопедия – 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about 

 

г) периодические издания 

1. Философский журнал / Philosophy Journal: Институт философии РАН – 

http://iphras.ru/ph_j.htm 

 

д) информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 

2. Университетская библиотека ONLINE – http://www.biblioclub.ru.  

3. Электронная библиотека Гумер – http://www.gumer.info 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog/author/b6c28ee3-f623-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=515459
http://znanium.com/bookread2.php?book=409300
http://znanium.com/bookread2.php?book=559286
http://znanium.com/bookread2.php?book=701687
http://znanium.com/catalog/author/4e34366c-0b7d-11e6-9ba0-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/76ece31e-f628-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/76ece31f-f628-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=190229
http://www.rsl.ru/
https://iphlib.ru/library
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about
http://iphras.ru/ph_j.htm
http://library.sgau.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/
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4. Электронная библиотека учебников – http://studentam.net 

5. Электронная библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com 

6. ЭБС «Юрайт» –  http://www.biblio-online.ru. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google и др. 

 

е) К информационным технологиям, используемым при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, относятся:  

– персональные компьютеры, посредством которых осуществляется 

доступ к информационным ресурсам и оформляются результаты 

самостоятельной работы;  

– проекторы и экраны для демонстрации слайдов мультимедийных 

лекций;  

– активное использование средств коммуникаций (электронная почта, 

тематические сообщества в социальных сетях и т.п.). 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование программы Тип программы  

1 2 3 4 

1 Все разделы 

дисциплины 

Microsoft Desktop Education (Microsoft Access, Microsoft 

Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft OneNote, Microsoft 

Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft 

SharePoint Workspace, Microsoft Visio Viewer, Microsoft 

Word) 

Вспомогательная 

2 Все разделы 

дисциплины 

ESET NOD 32 Вспомогательная 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины «История и 

философия науки» 
 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимы аудитории с меловыми или маркерными досками, 

достаточным количеством посадочных мест и освещенностью. Для 

использования медиаресурсов необходимы проектор, экран, компьютер или 

ноутбук, по возможности – частичное затемнение дневного света. 

Для проведения лекционных занятий, практических занятий и контроля 

самостоятельной работы по дисциплине имеется аудитория №251. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал 

библиотеки УК №1 к. 234) оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

8. Оценочные материалы  

 

Оценочные материалы, сформированные для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

http://studentam.net/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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дисциплине «История и философия науки» разработаны на основании 

следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

Оценочные материалы представлены в приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины и включают в себя: 

- перечень компетенций с указание этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

представлен в приложении 2 к рабочей программе по дисциплине «История и 

философия науки». 

 

10. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

«История и философия науки» 

 

Методические указания по изучению дисциплины «История и философия 

науки» включают в себя: 

- Краткий курс лекций; 

- Методические указания к практическим занятиям;  

- Методические рекомендации к написанию реферата.  

 

 
 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

«Социально-правовые и гуманитарно-педагогические науки» 

«27» августа 2019 года (протокол № 1). 
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