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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является 

формирование у обучающихся системы знаний о генезисе, философских 

основаниях и сущности научного познания, а также умения применять 

философскую и общенаучную методологию для генерирования новых идей и 

осуществления самостоятельного комплексного исследования. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть аспекты бытия науки как процесса генерации нового 

знания, социального института и особой сферы культуры; 

• ознакомить обучающихся с историей становления и развития 

науки, ее философскими и социокультурными основаниями, 

проследить развитие принципов научной рациональности; 

• сформировать у обучающихся представление об основных формах, 

методах и принципах научного познания; 

• рассмотреть глобальные проблемы развития научного знания и 

техногенной цивилизации. 

2 Место дисциплиныв структуре программ аспирантуры 

Дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных ими в 

рамках высшего образования по дисциплине: «Философия». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в первом и втором семестрах. 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента в блоке 

«Обязательные дисциплины (базовый блок)». 

3 Планируемые результаты изучения дисциплины 

> Знать: 

• соотношение и взаимосвязь философии и науки; 

• предмет и основные концепции современной философии науки; 



• место науки в культуре современной цивилизации; 

• основные этапы эволюции науки; 

• особенности современного этапа развития науки; 

• уровни, формы и методы научного познания; 

• философские и социокультурные основания науки; 

• динамику науки как процесса порождения нового знания; 

• типы научной рациональности; 

• перспективы научно-технического прогресса; 

• развитие науки как социального института; 

• ценности и моральные установки науки. 

> Уметь: 

• критически осмысливать и проектировать комплексные научные 

исследования; 

• решать научные проблемы философского, методологического и 

мировоззренческого характера. 

> Владеть: 

• общей системой категорий и понятий философии и науки; 

• универсальными общелогическими, теоретическими, 

эмпирическими методами научного исследования; 

• нормами и принципами профессиональной этики ученого. 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 академических часа. 

Наименование Всего часов Семестр 
1 

Семестр 
2 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 

Образовательный компонент 144 72 72 



Наименование Всего часов Семестр 
1 

Семестр 
2 

Контактная работа, всего 
в том числе: 

72 36 36 

лекции 36 18 18 

практические занятия 36 18 18 

Самостоятельная работа обучающегося 72 36 36 

Промежуточная аттестация 108 36 72 

контактная работа 2,8 0,3 2,5 

контроль 42.2 8,7 33,5 

самостоятельная работа по 
подготовке к промежуточной 
аттестации 

63 27 36 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает: устный опрос, 

контроль выполнения заданий, выдаваемых на самостоятельную подготовку к 

практическим занятиям; защиту реферата. Текущий контроль осуществляется 

регулярно, в течение 1 и 2 семестров. 

Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее 

качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация: 

• семестр 1 - зачет; 

• семестр 2 - кандидатский экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Сокращения: 
Л - лекция 
ПЗ - практическое занятие 
ВК - входной контроль 

СР - самостоятельная работа 
обучающегося 
ОК - образовательный компонент 
ПА - промежуточная аттестация 



5.1 Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование темы дисциплины Л, 
часы 

ПЗ, 
часы 

СР, часы Всего 
часов Наименование темы дисциплины Л, 

часы 
ПЗ, 

часы ОК ПА 

Всего 
часов 

Семестр 1 

Тема 1. Феномен науки. Основные формы 
бытия науки. 4 4 8 6 22 

Тема 2. Философия и наука в истории 
идей. 4 4 8 6 22 

Тема 3. Основные этапы в развитии науки. 8 8 16 11 43 

Тема 4. Структура научного знания. 2 2 4 4 12 

Всего за 1 семестр: 18 18 36 27 99 

Зачет 9 

Итого за 1 семестр 108 

Семестр 2 

Тема 4. Структура научного знания. 4 4 8 8 24 

Тема 5. Динамика науки. 4 4 8 8 24 

Тема 6. Научная картина мира. 4 4 8 8 24 

Тема 7. Наука как социальный институт. 4 4 8 8 24 

Тема 8. Этика науки. 2 2 4 4 12 

Всего за 2 семестр: 18 18 36 36 108 

Кандидатский экзамен 36 

Итого за 2 семестр 144 

Итого по дисциплине 36 36 72 63 252 



5.2 Содержание дисциплины (тематический план) 

Тема 1. Феномен науки. Основные формы бытия науки 

Донаучное, ненаучное и научное познание. Понятие науки. Особенности 

научного знания. Принцип детерминизма. Наука как система развивающихся 

знаний. Функции науки. 

Предмет и задачи курса «Философия и история науки». Наука как объект 

исторического и философского познания. 

Наука как познавательная деятельность. Понятие научной деятельности. 

Субъект и объект исследования, предмет познания, средства и методы 

познания. Результаты научной деятельности. 

Наука как особый тип мировоззрения. Особенности научного 

мировоззрения. Соотношение научного и ненаучного. 

Наука как специфический тип знания. Относительный характер критериев 

научности. Предметность и объективность научного знания. Системность 

научного познания. Логическая доказательность. Теоретическая и 

эмпирическая обоснованность. 

Наука как часть духовной культуры. Наука и философия. Наука и религия. 

Наука и искусство. Наука и мораль. 

Традиционные и техногенные типы цивилизаций. Ценности научной 

рациональности. Роль науки в современном образовании и формировании 

личности. 

Тема 2. Философия и наука в истории идей 

Переход от метафизики к позитивной философии. Концепция научного 

познания О. Конта, Г. Спенсера, Дж.С. Милля. Позитивистский подход к 

проблеме систематизации знания и классификации наук. 

Эмпириокритицизм. Проблема обоснования фундаментальных понятий и 

принципов науки. Критика эмпириокритицизма и проблема преодоления 

наивно-реалистической гносеологии. 



Становление неопозитивистской методологии. Логический атомизм. 

Неопозитивистские концепции эмпирического и теоретического. Принцип 

верификации. 

Развитие философии науки во второй половине XX века. Критический 

рационализм К. Поппера. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса. 

Концепция исторической динамики науки Т. Куна. «Анархистская 

эпистемология» П. Фейерабенда. Проблема инноваций и преемственности в 

развитии науки (Дж. Холтон, М. Полани, С. Тулмин). 

Социология науки. Проблема интернализма и экстернализма. 

Отечественная философия науки во второй половине XX века. 

Тема 3. Основные этапы в развитии науки 

Основные исторические этапы развития науки: доклассический этап 

(зарождающаяся наука), классический этап (XVII-XIX вв.), неклассический 

этап (первая половина XX в.), постнеклассический этап (вторая половина XX -

начало XXI в.). Критерии выделения основных этапов в истории науки. 

Проблема начала науки. Культурно-исторические предпосылки 

возникновения научного знания. Мифология и наука. Прикладная наука ранних 

цивилизаций Востока. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

Особенности древнегреческой науки. Натурфилософские представления 

древних греков. Формирование программ познания в древнегреческой науке. 

Пифагорейская школа. Атомистическая программа познания Демокрита. 

Устройство мира и принцип причинности. Обоснование умозрительной 

программы познания Платоном. Припоминание как основной метод познания. 

Познавательная программа Аристотеля. Наука и формальная логика. 

Развитие науки в Средние века. Теоцентризм. Научное и религиозное 

знание. Патристика и схоластика. Проблема соотношения веры и разума. 

Развитие технических знаний и технологии в Средневековой Европе. 

Предпосылки формирования науки Нового времени. Становление 

классической, опытной науки. Гелиоцентрическая модель мира Н. Коперника. 
7 



Механика Г. Галилея. Физические принципы И. Ньютона. Программа познания, 

сформулированная И. Ньютоном. 

Ф. Бэкон - родоначальник опытной науки Нового времени. Разработка 

методов индуктивной систематизации опытного знания. Рационалистическая 

программа научного познания Р. Декарта. Разработка Р. Декартом 

дедуктивного метода познания. 

Научные открытия и методологические парадигмы познания в 

естествознании XIX века. Зарождение эволюционных идей в европейской 

науке. Открытие клетки и формирование клеточной теории строения 

организмов. Открытие закона сохранения и превращения энергии. Теория 

эволюции Ч. Дарвина. 

Открытия Дж. Томсона, М. Планка, Э. Резерфорда и Н. Бора. Специальная 

и общая теория относительности А. Эйнштейна. Создание квантовой механики. 

Переход от классической к неклассической науке. Характерные черты 

неклассической науки. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций. 

Стратегии научного исследования в эпоху постнеклассической науки. 

Тема 4. Структура научного знания 

Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Структура 

эмпирического исследования. Эксперименты и данные наблюдения. 

Систематические и случайные наблюдения. Процедуры перехода к 

эмпирическим зависимостям и фактам. 

Структура теоретического исследования. Особенности функционирования 

теорий. Математический аппарат и его интерпретация. 

Основные формы научного познания: научный факт, научная проблема, 

научная гипотеза, научная теория, научная парадигма, научная картина мира. 

Общенаучные методы познания. Методы эмпирического уровня научного 

познания. Методы теоретического уровня научного познания. 



Проблема истины в научном познании. Трудности классической теории 

истины. Верификация, фальсификация и проверяемость теории. 

Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. Философские 

основания науки. Социокультурные основания науки. 

Тема 5. Динамика наук 

Механизм порождения нового знания. Взаимодействие научной картины 

мира и опыта. Формирование частных теоретических схем и законов. 

Выдвижение гипотез и их предпосылки. Процедуры конструктивного 

обоснования теоретических схем. Логика открытия и логика оправдания 

гипотезы. Логика построения развитых теорий в классической науке. 

Особенности формирования научной гипотезы. Парадигмальные образцы 

решения задач. 

Понятие научной рациональности. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы научной рациональности. Глобальные научные 

революции и смена типов научной рациональности. 

Тема 6. Научная картина мир 

Понятие научной картины мира, ее формирование. 

Донаучная картина мира. Геоцентрическая модель Вселенной. 

Неоднородность мира. Первые исследовательские программы науки. 

Механистическая картина мира и научные открытия, составившие ее 

основу. 

Квантово-релятивистская картина мира. 

Синергетика как наука и междисциплинарная парадигма. Синергетическая 

картина мира. Новое соотношение порядка и хаоса. Нелинейность всеобщего 

развития. 

Универсальный эволюционизм - основа современной научной картины 

мира. Научная картина мира и новые мировоззренческие ориентиры 



цивилизационного развития. Рациональность в современной культуре. Наука и 

псевдонаука. Антропный принцип. 

Тема 7. Наука как социальный институт 

Понятие социального института и историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научное сообщество и 

исторические предпосылки институционального ресурса. Дисциплинарность и 

междисциплинарность. Эволюция способов трансляции научных знаний. 

Наука и экономика. Наука и власть. Научное сообщество и общественные 

движения. Проблема государственного регулирования науки. 

Новые вызовы. Роль науки в преодолении глобальных кризисов. Оценка 

роли науки в современном мире: сциентизм и антисциентизм. 

Тема 8. Этика науки 

Этика как наука о морали и нравственности. Моральный выбор и 

моральная ответственность. Профессиональная ответственность ученого. 

Основные этические проблемы науки XXI века. Ценностные и моральные 

установки науки. Ценности науки и проблема социальной ответственности. 

Научно-технический прогресс и его моральные проблемы. Этическое 

регулирование научных исследований. 

5.3 Практические занятия 

Номер темы 
дисциплины Содержание практических занятий Трудоемкость 

(часы) 

1 семестр 
1 Практическое занятие №1. 

Наука как объект исторического и философского 
познания. 

2 

1 Практическое занятие №2. 
Наука в культуре современной цивилизации. 2 



Номер темы 
дисциплины Содержание практических занятий Трудоемкость 

(часы) 

2 
Практическое занятие №3. 
Образ науки в философии Античности, 
Средневековья и Нового времени. 

2 

2 
Практическое занятие №4. 
Проблемное поле современной философии 
науки. 

2 

3 Практическое занятие №5. 
Античная наука. Эпоха философии. 2 

3 Практическое занятие №6. 
Средневековая наука. Эпоха религии. 2 

3 Практическое занятие №7. 
Основные направления классической науки. 2 

3 
Практическое занятие № 8. 
Современные проблемы и концепции 
естествознания. 

2 

4 
Практическое занятие № 9. 
Эмпирический и теоретический уровни научного 
исследования. 

2 

Итого за 1 семестр 18 
2 семестр 

4 Практическое занятие №10. 
Проблема истины в научном познании. 

2 

4 Практическое занятие №11. 
Социокультурные основания науки. 

2 

5 Практическое занятие №12. 
Глобальные научные революции. 

2 

5 Практическое занятие №13. 
Классический, неклассический и 
постнеклассический типы научной 
рациональности. 

2 

6 Практическое занятие №14. 
Физическая картина мира и ее развитие. 

2 

6 Практическое занятие №15. 
Синергетическая картина мира: порядок из 
хаоса. 

2 

7 Практическое занятие №16. 
Эволюция институциональных форм научной 
деятельности. 

2 

7 Практическое занятие №17. 2 



Номер темы 
дисциплины Содержание практических занятий Трудоемкость 

(часы) 

Наука - основа экономического и социального 
прогресса современного общества. 

8 Практическое занятие №18. 
Научно-технический прогресс и его моральные 
проблемы. 

2 

Итого за 2 семестр 18 
Всего по дисциплине 36 

При проведении практических занятий может учитываться специфика 

научной специальности обучающихся. 

В рамках практических занятий и самостоятельной работы обучающиеся 

формируют письменный отчет с ответами на задания по темам дисциплины, 

результаты которого поэтапно защищают на практических занятиях. 

5.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Номер темы 
дисциплины 

Виды самостоятельной работы Трудоем 
кость 
(часы) 

Образовательный компонент 

1 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.2.7]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическим занятиям №№1-2. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№1-2. 

8 

2 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.1.4, 6.2.6, 
6.2.8-6.2.14]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическим занятиям №№3-4. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№3-4. 

8 

3 
1. Проработка и конспектирование учебного и 

научного материала по теме [6.1.1-6.1.5, 6.2.8-
6.2.14]. 

16 



Номер темы 
дисциплины 

Виды самостоятельной работы Трудоем 
кость 
(часы) 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическим занятиям №№5-8. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№5-8. 

4 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.2.6, 6.2.8-
6.2.14]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическому занятию №№9-11. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№9-11. 

12 

5 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.1.5, 6.2.8-
6.2.14]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическим занятиям №№12-13. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№12-13. 

8 

6 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.1.5, 6.2.8-
6.2.14]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическим занятиям №№ 14-15. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№14-15. 

8 

7 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.1.3, 6.2.5, 
6.2.8-6.2.10]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 
необходимой для выполнения задания к 
практическим занятиям №№16-17. 

3. Выполнение задания к практическим занятиям 
№№16-17. 

8 

8 

1. Проработка и конспектирование учебного и 
научного материала по теме [6.1.1-6.2.5, 6.2.8-
6.2.14]. 

2. Самостоятельный поиск и анализ информации, 

4 



Номер темы Виды самостоятельной работы Трудоем 
дисциплины кость 

(часы) 
необходимой для выполнения задания к 
практическому занятию №18. 

3. Выполнение задания к практическому занятию 
№18. 

Итого: 72 
Промежуточная аттестация 

1. Работа с основной и дополнительной 
1 

2. 
литературой [6.1.1-6.2.7]. 
Выбор темы и составление плана реферата. 

6 

1. Работа с основной и дополнительной 

2 2. 
литературой [6.1.1-6.1.4, 6.2.6, 6.2.8-6.2.14]. 
Подбор источников информации для написания 
реферата. 

6 

1. Работа с основной и дополнительной 
3 

2. 
литературой [6.1.1-6.2.5, 6.2.8-6.2.14]. 
Работа с литературой по теме реферата. 

11 

1 Работа с основной и дополнительной 

4 2 
3 

литературой [6.1.1-6.2.6, 6.2.8-6.2.14]. 
Написание реферата. 
Подготовка к зачету. 

12 

1. Работа с основной и дополнительной 
5 

2. 
литературой [6.1.1-6.2.5, 6.2.8-6.2.14]. 
Написание реферата. 

8 

1. Работа с основной и дополнительной 
6 

2. 
литературой [6.1.1-6.2.5, 6.2.8-6.2.14]. 
Написание реферата. 

8 

1. Работа с основной и дополнительной 
7 

2. 
литературой [6.1.1-6.2.5, 6.2.8-6.2.14]. 

Защита реферата. 
8 

1. Работа с основной и дополнительной 
8 

2. 
литературой [6.1.1-6.2.6, 6.2.8-6.2.14]. 
Подготовка к кандидатскому экзамену. 

4 

Итого: 63 
Всего по дисциплине 135 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

6.1 Основная литература 



№ 
п/п 

Наименование Автор, место издания, 
издательство, год 

Ссылка на электронный 
доступ 

6.1.1 История и 
философия 
науки: учебное 
пособие для 
вузов. 

Бессонов, Б. Н. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 293 с. — 
(Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-04523-9. 
— Текст: электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/488617 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.1.2 История и 
философия 
науки: Учебное 
пособие для 
аспирантов 
[Текст]. Ч 1. 

Майор, М.Н., Сидорова, 
Е.И., Ягубова, С.Я. СПБ.: 
КультИнформПресс, 
2018. - 99 с. 

В печатном виде 

6.1.3 История и 
философия 
науки: учебник 
для вузов 

Митрошенков, О. А. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 267 с. — 
(Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-05569-6. 
— Текст: электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/493377 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.1.4 Философия и 
методология 
науки: учебник 
и практикум для 
вузов 

Ушаков, Е. В. — Москва: 
Издательство Юрайт, 
2022. — 392 с. — 
(Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-02637-5. 
— Текст : электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/489468 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Автор, место издания, 
издательство, год 

Ссылка на электронный 
доступ 

6.2.1 История, 
философия и 
методология 

Багдасарьян, Н. Г. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 

URL: 
https://urait.ru/bcode/488597 
(дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/488617
https://urait.ru/bcode/493377
https://urait.ru/bcode/489468
https://urait.ru/bcode/488597


№ п/п Наименование Автор, место издания, 
издательство, год 

Ссылка на электронный 
доступ 

науки и 
техники: 
учебник и 
практикум для 
вузов 

383 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-02759-4. 
— Текст: электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

06.04.2023). 

6.2.2 История науки. 
Сочинения 

Вернадский, В. И. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 
268 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-
534-07702-5. — Текст: 
электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/491631 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.3 Философия 
науки. 
Избранные 
работы 

Вернадский, В. И. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 
458 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-
534-09119-9. — Текст: 
электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/491630 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.4 История и 
методология 
науки: учебник 
для вузов 

Воронков, Ю.С., 
Медведь, А.Н., 
Уманская, Ж.В. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 
489 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-00348-2. 
— Текст : электронный 
// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https: //urait.ru/bcode/489126 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.5 История и 
методология 
науки: учебное 

Липский, Б.И. и др. — 
2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство 

URL: 
https://urait.ru/bcode/489086 
(дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/491631
https://urait.ru/bcode/491630
https://urait.ru/bcode/489086


№ п/п Наименование Автор, место издания, 
издательство, год 

Ссылка на электронный 
доступ 

пособие для 
вузов 

Юрайт, 2022. — 
373 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-08323-1. 
— Текст: электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

06.04.2023). 

6.2.6 История и 
философия 
науки: учебник 
для вузов 

Мамзин, А.С. и др. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 
360 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-00443-4. 
— Текст : электронный 
// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/488967 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.7 История и 
философия 
науки: учебное 
пособие для 
вузов 

Бряник, Н.В., Томюк, 
О.Н., Стародубцева, 
Е.П., Ламберов, Л.Д. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022 ; 
Екатеринбург : 
Издательство 
Уральского 
университета. — 
290 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-07546-5 
(Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-
7996-1142-2 
(Издательство 
Уральского 
университета). — Текст: 
электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/498942 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.8 История, 
философия и 

Канке, В.А. — Москва: 
Издательство Юрайт, 

URL: 
https://urait.ru/bcode/508723 

https://urait.ru/bcode/488967
https://urait.ru/bcode/498942
https://urait.ru/bcode/508723


№ п/п Наименование Автор, место издания, 
издательство, год 

Ссылка на электронный 
доступ 

методология 
естественных 
наук: учебник 
для магистров 

2022. — 505 с. — 
(Магистр). — ISBN 978-
5-9916-3041-2. — Текст: 
электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.9 История науки 
и техники: 
учебник для 
вузов 

Рачков, М. Ю. — 
Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 
297 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-15022-3. 
— Текст : электронный 
// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/496221 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.2.10 История и 
философия 
науки: учебное 
пособие для 
вузов 

Розин, В. М. — Москва: 
Издательство Юрайт, 
2022. — 414 с. — 
(Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-06419-3. 
— Текст : электронный 
// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. 

URL: 
https://urait.ru/bcode/493370 
(дата обращения: 
06.04.2023). 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем (при наличии) 

№ п/п Наименование профессиональной 
базы данных/информационной 

справочной системы 

Ссылка на информационный 
ресурс 

6.3.1 Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 
[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 
http://window.edu.ru, свободный 
(дата обращения: 06.04.2023). 

6.3.2 Образовательный портал 
«IQ.hse.ru» 

Режим доступа: https://iq.hse.ru, 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/496221
https://urait.ru/bcode/493370
http://window.edu.ru
https://iq.hse.ru


6.4 Программное обеспечение (лицензионное), базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы 

№ п/п Наименование программного 
продукта 

Тип продукта (полная 
лицензионная версия, учебная 

версия, распространяется 
свободно) 

6.4.1 Российская государственная 
библиотека [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rsl.ru/ 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

6.4.2 Российская национальная 
библиотека [Электронный ресурс]. 

URL: http://nlr.ru/ (дата 
обращения 12.06.2022). 

6.4.3 Библиотека Академии наук 
[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rasl.ru/ 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

6.4.4 Электронная библиотека научных 
публикаций «eLIBRARY.RU» 
[Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru/, 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

6.4.5 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. 

URL: https://elanbook.com, 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

6.4.6 Электронная библиотека 
«ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. 

URL: https://biblio-online.ru, 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

6.4.7 Информационно-аналитический 
портал «Clarivate» 

URL: https://clarivate.com, 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

6.4.8 Электронно-библиотечная система 
«Библиоклуб.ру» 

URL: https://biblioclub.ru, 
свободный (дата обращения: 
06.04.2023). 

7 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения образовательного процесса материально-техническими 

ресурсами используется аудитория № 306, оборудованная МОК 

https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://elibrary.ru/
https://elanbook.com
https://biblio-online.ru
https://clarivate.com
https://biblioclub.ru


(мультимедийный обучающий комплекс) - компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

Материалы Internet, мультимедийные курсы, оформленные с помощью 

Microsoft Power Point, используются при проведении лекционных и 

практических занятий. 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Аудитория 
№306 

Комплект учебной мебели: парты и стулья (вместимость: 26 
посадочных мест). МОК (мультимедийный обучающий 
комплекс) - компьютер, проектор. 
Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 
№314 

Комплект учебной мебели 
Вместимость: 24 посадочных места 

Читальный зал 
бибилиотеки с 
выходом в 
интернет 

Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочие места в 
составе (ПК, монитор, клавиатура, мышь), WiFi 

8 Образовательные и информационные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «История и философия науки» 

используются следующие образовательные технологии: входной контроль, 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Входной контроль предназначен для выявления уровня усвоения знаний, 

необходимых для изучения дисциплины «История и философия науки». 

Входной контроль осуществляется по вопросам, на которых базируется 

читаемая дисциплина. 

Лекция как образовательная технология представляет собой устное, 

систематически последовательное изложение преподавателем учебного 

материала с целью организации целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями и навыками 



читаемой дисциплины. В лекции делается акцент на реализацию главных идей 

и направлений в изучении дисциплины, дается установка на последующую 

самостоятельную работу. 

По дисциплине планируется проведение информационных лекций, 

которые направлены на систематизированное изложение накопленных и 

актуальных научных знаний в предметной области дисциплины. Ведущим 

методом в лекции выступает устное изложение преподавателем учебного 

материала, которое сочетается с использованием среды Power Point, Word, 

Excel с целью расширения образовательного информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в 

знание. 

Практические занятия проводятся с целью выработки у обучающихся 

умений и навыков, предусмотренных целевыми установками настоящей 

программы. Цель практических занятий - закрепить отдельные аспекты 

проблемы в дополнение к лекционному материалу, обучить грамотно и 

аргументировано излагать свои мысли. На занятиях проводятся устные опросы 

по пройденным темам, происходит вовлечение обучающихся в дискуссию, 

формируется умение аргументировать и отстаивать собственную точку зрения. 

Самостоятельная работа обучающихся реализуется в систематизации, 

планировании, контроле и регулировании его учебно-профессиональной 

деятельности, а также в активизации собственных познавательно-

мыслительных действий без непосредственной помощи и руководства со 

стороны преподавателя. Основной целью самостоятельной работы является 

формирование навыка самостоятельного приобретения обучающимся знаний 

по некоторым несложным вопросам теоретического курса, закрепление и 

углубление полученных знаний, умений и навыков во время лекций и 

практических занятий. 

Самостоятельная работа подразумевает выполнение обучающимися 

работы по поиску и анализу информации, проработку учебного материала, 
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подготовку к устному опросу, выполнение заданий к практическим занятиям, 

написание реферата, подготовку к зачету и кандидатскому экзамену. 

Контактная работа с обучающимися также может включать 

интерактивные формы образовательных технологий. В рамках изучения 

дисциплины предполагается использовать следующие информационные 

технологии: электронные ресурсы, текстовые редакторы (Microsoft Word), 

электронные таблицы (Microsoft Excel), технологии мультимедиа (Power Point) 

и другие. 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

9.1 Содержание фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История и философия науки» 

предназначен для выявления и оценки уровня и качества знаний обучающихся 

по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в форме зачета в первом семестре и кандидатского 

экзамена - во втором семестре. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля включает: вопросы для 

устного опроса, примерный перечень тем рефератов, примерные вопросы к 

зачету и кандидатскому экзамену. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает: устный опрос, 

контроль выполнения заданий, выдаваемых на самостоятельную подготовку к 

практическим занятиям, защиту реферата. 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течение 5-7 

минут с целью контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекции. Перечень вопросов определяется вопросами, изученными на лекции. 



Устный опрос дает преподавателю возможность оценить развитость 

научного мировоззрения, научной рефлексии, аналитических способностей 

обучающихся. 

Контроль выполнения задания, выданного на самостоятельную 

подготовку, преследует цель своевременного выявления плохо усвоенного 

материала дисциплины для последующей корректировки или организации 

обязательной консультации. Проверка выданного задания производится не 

реже чем один раз в две недели. Контроль выполнения задания позволяет 

преподавателю оценить системность знаний, поэтапность развития у 

обучающихся навыков научной рефлексии. 

Реферат - это письменная научная работа по одному из актуальных 

вопросов истории и философии науки. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной философской темы, связанной с научной 

специализацией, на основе применения современной методологии, 

ознакомления с источниками и изложения собственного отношения к 

рассматриваемой проблеме. 

Тема реферата определяется с учетом философско-методологической и 

общетеоретической подготовки обучающегося в области предусмотренных 

темой диссертации проблем. Тема реферата согласуется с преподавателем 

курса «История и философия науки». 

В реферате должно быть продемонстрировано умение обучающимся 

анализировать актуальную проблематику философии и истории науки, 

оперировать философским категориальным аппаратом, логично и 

аргументированно излагать собственные мысли, делать обоснованные выводы. 

Подготовка реферата обучающимся и его положительная оценка 

преподавателем кафедры «Философии и социальных коммуникаций», 

читающим дисциплину «История и философия науки» согласно расписанию 

занятий обучающегося - необходимые условия его допуска к кандидатскому 

экзамену по дисциплине «История и философии науки». 



Законченную работу в письменном виде необходимо сдать на проверку 

преподавателю кафедры «Философии и социальных коммуникаций», 

читающему дисциплину «История и философия науки» согласно расписанию 

занятий обучающегося, не позднее, чем за две недели до даты кандидатского 

экзамена. Преподаватель выставляет оценку по системе «зачтено» / «не 

зачтено». При наличии оценок «зачтено» по итогу освоения дисциплины в 

первом семестре и за подготовленный реферат обучающийся допускается к 

сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки». 

Текст реферата (до его передачи на проверку) должен пройти проверку на 

наличие неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ», по 

результатам которых делается вывод о выполнении или не выполнении 

требований, предъявляемых к объему заимствований (не менее 80% 

оригинальности текста включая правомерно оформленные цитирование и 

самоцитирование). Текст реферата не подлежит загрузке в общую базу данных 

системы. 

Ответственность за качество и своевременность проверки текста реферата 

на наличие неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ» лежит 

на обучающемся. Реферат сдается на проверку с приложением распечатанной 

из системы «Антиплагиат.ВУЗ» справки о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований. 

Критериями оценки реферата являются: содержательность, глубина и 

степень раскрытия темы, умение анализировать материал, логичность 

построения, методологическая корректность, новизна взгляда, обоснованность 

выводов, использование философского понятийного аппарата, стиль работы и 

ее оформление, уровень оригинальности, качество доклада и защиты. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за реферат 

обучающийся не допускается до сдачи кандидатского экзамена и ему 

предлагается новая тема для изучения. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде зачета в 1 семестре и кандидатского экзамена во 2 семестре. К моменту 
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сдачи зачета и кандидатского экзамена должны быть успешно пройдены 

предыдущие формы контроля (положительно оценены ответы на вопросы 

устного опроса, выполнены все задания, выданные на самостоятельную 

подготовку; защищен реферат (во 2 семестре)). Зачет и кандидатский экзамен 

позволяют оценить уровень знаний, умений и навыков обучающихся. 

9.2 Контрольные вопросы для проведения входного контроля знаний 

1. Предмет философии. 

2. Основные характеристики философского знания. 

3. Функции философии как формы духовной культуры. 

4. Основные черты древнегреческой философии. 

5. Основные черты философии Древнего Востока. 

6. Основные проблемы средневековой европейской философии. 

7. Общая характеристика европейской философии XVII-XIX веков. 

8. Основные черты отечественной философской традиции. 

9. Общая характеристика современной философии. 

10. Бытие как проблема философии. 

11. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

12. Материальное и идеальное бытие. 

13. Специфика человеческого бытия. 

14. Пространственно-временные характеристики бытия. 

15. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

16. Идея развития в философии. 

17. Бытие и сознание. 

18. Проблема сознания в философии. 

19. Понятие знания, сознания, самосознания, их соотношение. 

20. Философия техники. 



9.3 Шкала оценивания при проведении промежуточной аттестации 

Зачет 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по курсу «История и философия 

науки». Обучающийся самостоятельно излагает теоретический материал в 

рамках полученного им вопроса, при необходимости ссылается на авторов, 

разрабатывавших соответствующую проблематику; приводит конкретные 

примеры, использует научную терминологию, видит взаимосвязи, отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает большей 

части основного содержания дисциплины «История и философия науки». 

Обучающийся испытывает серьезные затруднения при изложении 

теоретического материала в рамках полученного им на зачете вопроса, не 

может ответить на дополнительные вопросы, не может привести примеры, 

допускает серьезные терминологические неточности, не видит взаимосвязи, 

демонстрирует непонимание проблемной ситуации и не видит путей ее 

решения. 

Кандидатский экзамен 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, включенных в билет 

из утвержденной программы кандидатского экзамена. 

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка 

выставляется по 5-балльной шкале по следующему принципу пересчета: 

«Отлично» - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

«Хорошо» - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

«Удовлетворительно» - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

«Неудовлетворительно» - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Критерии оценивания Баллы 
Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания 
специальной дисциплины 
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Критерии оценивания Баллы 
Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 
Ответ неполный, существенные замечания 4-5 
Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, 

как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

кандидатский экзамен в целом. 

9.4 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 
освоения дисциплины 

Устный опрос 

Тема 1. Феномен науки. Основные формы бытия науки. 

1. Понятие науки. 

2. Особенности научного знания. 

3. Наука как особый вид мировоззрения. 

4. Предмет философии науки. 

5. Формы бытия науки. 

Тема 2. Философия и наука в истории идей. 

1. Метафизика и физика в классификации Аристотеля. 

2. Образ науки в философии Ф. Бэкона. 

3. Структурирование научного знания в философской системе Г. Гегеля. 

4. К. Поппер: познание мира, наука и философия. 

5. Эволюционные модели науки (Т. Кун и И. Лакатос). 

Тема 3. Основные этапы в развитии науки. 

1. Наука в странах арабского Востока. 

2. Коперниковская научная революция. 

3. Классическая механика. 

4. Условность границ в естествознании. 

5. Биосфера и человек. 

Тема 4. Структура научного знания. 

1. Уровни научного познания. 



2. Формы научного познания. 

3. Методы эмпирического уровня научного познания. 

4. Методы теоретического уровня научного познания 

5. Философские основания науки. 

Тема 5. Динамика науки. 

1. Понятие научной революции. 

2. Примеры глобальных научных революций. 

3. Понятие научной рациональности. 

4. Классическая научная рациональность: характерные черты. 

5. Неклассическая научная рациональность: характерные черты. 

Тема 6. Научная картина мира. 

1. Понятие и механизм формирования научной картины мира. 

2. Характерные черты механистической картины мира. 

3. Характерные черты квантово-релятивистской картины мира. 

4. Характерные черты синергетической картины мира. 

5. Антропный принцип в современной научной картине мира. 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

1. Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности. 

2. Характеристика современного научного сообщества. 

3. Структура и функции массива публикаций. 

4. Наука и политика. 

5. Наука и бизнес. 

Тема 8. Этика науки. 

1. Основные этические категории, значимые для ученого. 

2. Основания морали. 

3. Ценностные и моральные установки современной науки. 

4. Проблема социальной ответственности ученого. 



Примерные темы рефератов: 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

2. Научные традиции и научные революции. 

3. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

4. Роль эксперимента в научном познании. 

5. Изобретение как вид исследовательской деятельности. 

6. Исторические формы научной картины мира. 

7. Философские основания науки. 

8. Научные революции как перестройка оснований науки. 

9. Прогностическая роль философского знания. 

10. Историческая смена типов научной рациональности. 

11. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

12. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

13. Этические проблемы науки XXI века. 

14. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. 

15. Функции науки в современной культуре. 

16. И. Ньютон как основатель классической механики. 

17. Научные достижения естествознания XIX века и кризис классической 

науки. 

18. Развитие средств и систем обработки информации и создание теории 

информации. 

19. Формирование постпозитивизма в концепции науки К. Поппера. 

20.Современные проблемы и концепции естествознания: микромир и 

мегамир. 

21. Исследование и проектирование сложных «человеко-машинных» 

систем. 



9.5 Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в форме зачета 

1. Предмет философии науки. 

2. Понятие и особенности научного знания. 

3. Функции научного познания. 

4. Проблема истины и ее критерии. 

5. Понятие практики и ее роль в познании. 

6. Наука как особый вид мировоззрения. 

7. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и особая 

сфера культуры. 

8. Наука в культуре современной цивилизации. 

9. Концепции научного познания О. Конта, Г. Спенсера, Дж.С. Милля. 

10. Эмпириокритицизм о науке. 

11. Наука в трактовке неопозитивистов. 

12. Особенности развития философии науки во второй половине XX века. 

13. Истоки науки. Эпоха мифологии. 

14. Античная наука. Эпоха философии. 

15. Средневековая наука. Эпоха религии. 

16. Наука эпохи Возрождения. Эпоха искусства. 

17. Начало эпохи науки в Новое время. 

18. Классический этап развития науки. 

19. Основные направления классической науки. 

20. Особенности неклассического и постнеклассического этапов развития 

науки. 

21. Традиции и инновации в науке. 

22. Современные проблемы и концепции естествознания: микромир и 

мегамир. 

23. Биосфера и человек. 

24. Эмпирический уровень научного исследования. 

25. Теоретический уровень научного исследования. 



9.6 Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в форме кандидатского 
экзамена 

1. Предмет и круг проблем современной истории и философии науки. 

2. Формирование и основные этапы исторической эволюции философии науки. 

3. Единство и многообразие типов знания. Понятие науки. 

4. Основные этапы исторической эволюции науки. Интернализм и 

экстернализм. 

5. Научно-исследовательские программы античности (Платон, Аристотель). 

6. Проблема разума и веры в средневековой культуре. 

7. Учение о научном методе в философии Нового Времени. 

8. Наука и мировоззрение. Понятие научной картины мира. 

9. Традиции эмпиризма в философии и науке Нового времени (Ф. Бэкон 

«Новый органон»). 

10. Рационалистические установки новоевропейской науки и философии 

(Р. Декарт «Рассуждение о методе»). 

11. Наука ХУШ века и формирование «проекта Просвещения». 

12. Проблема научного метода в немецкой классической философии (И. Кант, 

Г. Гегель). 

13. Природа, структура и познавательное значение научной теории. 

14. Проблема классификации наук. 

15. Методы теоретического уровня научного познания. 

16. Методы эмпирического уровня научного познания. 

17. Понятие и виды оснований науки. 

18. Нормы и идеалы научного познания. 

19. Наука как система знаний, форма общественного сознания и социальный 

институт. 

20. Классический и неклассический идеалы научной рациональности. 

21. Научная картина мира. 

22. Сциентизм и антисциентизм. 



23. Формирование и эволюция институциональных форм научной деятельности. 

Понятие научного сообщества. 

24. Формы и методы научного познания. 

25. Научные традиции и научные революции. 

26. Идея научной парадигмы и концепция научно-исследовательских программ 

(Т. Кун, И. Лакатос). 

27. Проблема истины в научном познании. Принципы верификации и 

фальсификации. 

28.Наука и этика. Проблема социальной ответственности научного сообщества. 

29.Человек и техника: экологические перспективы человека. (Прогнозы 

«Римского клуба»). 

30. Глобальный эволюционизм и проблема синтеза современного научного 

знания. 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины «История и философия науки», 

обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом 

занятий и списком рекомендованной литературы. Обучающимся следует 

уяснить, что уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от их активной и 

систематической работы на лекциях и практических занятиях. В этом процессе 

большое значение имеет самостоятельная работа, направленная на вовлечение 

обучающихся в познавательную деятельность с целью формирования 

самостоятельности мышления, способностей к профессиональному 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации в современных 

социально-экономических условиях. 

На первом занятии преподаватель проводит входной контроль в форме 

устного или письменного опроса по вопросам входного тестирования. 



Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 

практические занятия. В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия, а также соответсвующие теоретические 

и практические проблемы, дает задания и рекомендации для практических 

занятий, а также указания по выполнению обучающимися самостоятельной 

работы. 

Задачами лекции являются: 

• ознакомление обучающихся с целями, задачами и структурой 

дисциплины, ее значением для ведения обучающимися 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

• краткое, но по существу, изложение комплекса основных научных 

понятий, подходов, принципов, методов дисциплины «Истории и 

философия науки»; 

• краткое изложение наиболее существенных положений, раскрытие 

особенно сложных, актуальных вопросов, освещение дискуссионных 

проблем. 

Значимым фактором полноценной и плодотворной работы обучающегося 

на лекции является культура ведения конспекта. Слушая лекцию, необходимо 

научиться выделять и фиксировать ее ключевые моменты, внося их в конспект 

лекции. 

Полезно применять какую-либо удобную систему сокращений и условных 

обозначений. Применение такой системы поможет значительно ускорить 

процесс записи лекции. 

При ведении конспекта лекции необходимо четко фиксировать 

рубрикацию материала - разграничение разделов, тем, вопросов, параграфов и 

т. п. Обязательно следует делать специальные пометки, например, в случаях, 

когда какое-либо определение, положение, вывод остались неясными, 

сомнительными. Иногда обучающийся не успевает записать важную 

информацию в конспект. Тогда необходимо сделать соответствующие пометки 

в тексте, чтобы не забыть восполнить эту информацию в дальнейшем. 



Качественно составленный конспект лекций поможет обучающемуся в 

процессе самостоятельной работы и при подготовке к сдаче зачета и 

кандидатского экзамена. 

Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» 

проводятся в соответствии с тематическим планом. 

Цель практических занятий: закрепить теоретические знания, полученные 

обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения 

соответствующих разделов рекомендуемой литературы. 

Темы практических занятий заранее сообщаются обучающимся для того, 

чтобы они имели возможность подготовиться и проработать соответствующие 

теоретические вопросы дисциплины. В начале каждого практического занятия 

преподаватель проводит устный опрос обучающихся. 

На практических занятиях обучающиеся представляют самостоятельно 

подготовленные сообщения, в том числе в виде презентаций, которые 

выполняются в MS Power Point, обсуждают эти сообщения, выполняют задания, 

а также участвуют в дискуссии. 

Самостоятельная работа обучающихся разнообразна и содержательна. Она 

включает в себя: 

• самостоятельный поиск, анализ информации и проработку учебного 

материала; 

• подготовку к устному опросу; 

• выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную подготовку; 

• написание реферата; 

• подготовку к зачету и кандидатскому экзамену. 

Систематичность занятий предполагает равномерное распределение 

объема работы в течение всего предусмотренного учебным планом срока 

овладения дисциплиной. Такой подход позволяет избежать дефицита времени, 

перегрузок, спешки и т. п. в завершающий период изучения дисциплины. 

Последовательность работы означает преемственность и логику в овладении 

знаниями по дисциплине. Данный принцип изначально заложен в учебном плане 
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при определении очередности изучения дисциплин. Аналогичный подход 

применяется при определении последовательности в изучении тем курса 

«История и философия науки». 
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