
 





Распределение объема дисциплины по видам работы  

Общий объем дисциплины з.е. 4 

Общий объем дисциплины час 144 

Объем аудиторной работы час. 36 

в том числе: 
 

 

лекции час. 18 

лабораторные работы час.  

практические занятия (семинары) час. 18 

Объем самостоятельной работы час. 108 

в том числе 
 

 

экзамен час. 36 

 

Виды текущего контроля самостоятельной работы 

Вид Семестр 

Курсовой проект / работа  

Коллоквиум  

Расчетно-графическая работа  

Контрольная работа  

Реферат 2 

Эссе  

Творческое задание в области искусства  

Учебная история болезни  

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма Семестр 

Экзамен 2 

Дифференцированный зачет  

Зачет  

 



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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
 

Код(ы) и содержание компетенции(й) (согласно СУОС ВО):  

 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Знать: 

- структуру оснований науки; 

- особенности, проблематику и предмет комплексного исследования; 

- основные характеристики научной рациональности; 

- место и роль научной рациональности в системе мировоззрения. 

Уметь: 

- выделять научную картину мира, идеалы и нормы науки, а также философские идеи и 

принципы в структуре оснований науки; 

- определять предмет, цель и формулировать задачи комплексного исследования; 

- корректировать методологию комплексного исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

- применять мировоззренческие принципы научной деятельности. 

Владеть: 

- навыками организации и проведения комплексных исследований. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «История и философия науки (кандидатский экзамен)» относятся к базовой 

части учебного плана направления подготовки.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Приступая к изучению курса, на основании уже изученных дисциплин в рамках программ 

подготовки бакалавриата и магистратуры, обучающийся должен: 

● иметь общее представление о специфике философии и науки как способах 

познания и освоения мира; о взаимосвязи философии и науки и формах их взаимодействия в 

истории культуры; о научной картине мира и её эволюции; о происхождении и основных этапах 

становления и развития науки; об идеалах и типах научной рациональности;  

● обладать: знаниями о предмете, основных категориях, законах, проблемном 

поле, методах и функциях философии; знаниями основных теоретико-методологических 

принципов социальных, гуманитарных, естественных и технических наук; 

● уметь: использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных философских и общенаучных проблем, анализировать их роль и значение для 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

● владеть: теоретико-методологическим аппаратом общенаучного и частно-

научного (для аспирантов всех направлений подготовки) знания. 

Дисциплина изучается аспирантами первого года обучения во втором семестре. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1. Содержание лекций 



Разделы, темы, дидактические единицы1 

Раздел I: История науки 

Тема лекции: Введение. Наука как социокультурный феномен 

Тема лекции: Начало и становление эмпирического и рационального знания. Древний 

Восток. Античность 

Тема лекции: Характер знания в эпоху европейского средневековья. Наука эпохи 

Возрождения и зарождение классической науки в эпоху Нового времени. Классическая 

наука. Научная революция XVII века. 

Тема лекции: Основные исторические этапы развития науки: неклассическая наука XIX-

XX вв. Генезис гуманитарных и социальных наук. Зарождение технических наук. 

Раздел II: Философия науки 

Тема лекции: Наука как система знаний о мире. Наука как система знаний и деятельность. 

Критерии научности знания. Логические критерии научности знания: непротиворечивость 

и полнота. 

Тема лекции:Эмпирические критерии научности: верификация и фальсификация.  

Проблема истинности научных теорий. Использование понятия истины в рамках 

методологического и исторического подходов. 

Тема лекции: Методология науки. Методы эмпирического исследования. Методы 

теоретического исследования. Общелогические методы. Методы частнонаучных, 

специальных и междисциплинарных исследований. 

Тема лекции: Философия науки в ее развитии. Позитивизм, прагматизм, методология 

школы «Анналов», историческое направление в философии науки ХХ века (Т. Кун, М. 

Фуко, К. Хюбнер) 

Тема лекции: Философия науки общие вопросы и современное состояние. Конвергентные 

технологии. Информатизация и цифровизация общества: искусственный интеллект, 

кибербезопасность 

 

3.2. Наименование лабораторных работ - 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.3. Содержание практических занятий (семинаров) 

Разделы, темы, дидактические единицы 

Раздел I: История науки.  

Наука как социокультурный феномен. Феномен европейского университета и его 

эволюция. Возникновение и перспективы научно-технической цивилизации. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античное 

понимание соотношения науки и техники, технэ и эпистеме. Античное понимание 

соотношения природы и техники. Космос и природа в античной философии и протонауке. 

Птолемеевская система устройства мира. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт 

и Ньютон. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Особенности развития науки в XIX-XX вв. Современная научная картина мира. Основные 

этапы развития естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. Ч. Дарвин 

 
1 Дидактическая единица – логически самостоятельная часть учебного материала, по своему объему и структуре соответствующая таким 

компонентам содержания как понятие, теория, закон, явление, факт, объект и т.п.. 



«О происхождении видов». Неевклидовы геометрии. Квантовый мир и теория 

относительности Эйнштейна. 

Раздел II: Философия науки.  

Критерии научности знания. Логические критерии научности знания: непротиворечивость 

и полнота. Структура научного знания: 

эмпирический уровень (научный факт, зависимости, эмпирические обобщения, данные 

наблюдений); теоретический уровень (понятия, категории, принципы, законы, гипотезы, 

теории); метатеоретический уровень (научная картина мира, идеалы и нормы 

исследования, философские основания науки). 

Эмпирические критерии научности: верификация и фальсификация.  

Проблема истинности научных теорий. Использование понятия истины в рамках 

методологического и исторического подходов. 

Методы эмпирического исследования. Методы теоретического исследования. 

Общелогические методы. Методы частнонаучных, специальных и междисциплинарных 

исследований. Методолгия гуманитарного знания (структурализм, семиотика, 

герменевтика). 

Научное знание: сущность, этапы эволюции и социокультурные основания. 

Надтеоретические формы научного знания: научная парадигма, научно-исследовательская 

программа. 

Практическая философия. Конвергентные технологии и междисциплинарный подход в 

научных исследованиях. Фундаментальная наука и прикладные исследования. 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 

Разделы, темы, дидактические единицы 

Раздел I: История науки.  

Феномен европейского университета и его эволюция. Понятие научного этоса. Нормы и 

ценности научного сообщества. Концепция этоса науки Р. Мертона Этика и 

профессиональная ответственность учёного. 

Особенности знания в культурах Древнего Востока. Генезис античной аксиоматики. 

«Геометрия» Евклида. Аристотель «Органон» (IV в. до н.э.).  

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Становление опытной науки и ее мировоззренческая роль в новоевропейской культуре. 

Представление Просвещения о развитии науки. Рационализм и «прогрессистская» 

организация науки в эпоху Просвещения. 

И. Кант «Критики чистого разума» и осмысление «коперниканского переворота» в 

научной картине мира. 

Раздел II: Философия науки.  

Эмпирические критерии научности: верификация и фальсификация. Проблема истинности 

научных теорий. Использование понятия истины в рамках методологического и 
исторического подходов. 

Методы постнеклассической науки 

Классификация наук по В. С. Степину. Особенности синергетики. Теория хаоса. 

Мировоззрение: исторический типы. Научная картина мира. Мифологическая и 

религиозная картины мира.   

Кризисы и революции в развитии науки. Смена научных парадигм (Т. Кун «Структура 



научных революций»). 

Концепция ноосферы В.И. Вернадского. Наука и информационная революция. 

Информационное общество и его характеристики. 

 

 

4. Контроль результатов обучения по дисциплине 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования в ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского» и «Порядком применения балльно-

рейтинговой системы оценивания успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Вид(ы) промежуточной аттестации – экзамен. 

Форма(ы) проведения промежуточной аттестации – устный опрос. 

Оценочные средства по дисциплине приведены в Приложении 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники : учебник / Н.Г. 

Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. – М. : Издательство 

«Юрайт», 2015. – 383 с. – Серия : Магистр. 

2. Булдаков, С.К. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук / С.К. Булдаков. – Москва : РИОР, 2011. – 140 с. 

3. Буряк, Н.В. Тенденции развития современной науки. История и методология: учебное 

пособие / В.В. Буряк, В.И. Шостка, Н.В. Шостка. – Симферополь: «ДИАЙПИ», ООО «Петит», 

2016. – 308 с. 

4. Гаранина, О.Д. История и философия науки. Часть I. : учебное пособие / О.Д. Гаранина. – 

М. : МГТУГА, 2007. – 128 с. 

5. Гаранина, О.Д. История и философия науки. Часть II. : учебное пособие / О.Д. Гаранина. – 

М. : МГТУГА, 2008. – 136 с. 

6. Зеленов, Л.А. История и философия науки: учебное пособие для магистров, соискателей и 

аспирантов / Л.А. Зеленов, A.A. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. – 472 

с. (2-е изд.). 

7. Лебедев, С.А. Введение в историю и философию науки : учебное пособие для вузов / С.А. 

Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков; под ред. проф. С.А. Лебедева. – М. : 

Академический проект, 2005. – 416 с.  

8. Степин, В.С. История и философия науки : учеб. для аспирантов / В.С. Степин ; РАН, 

Институт философии. – Москва :Трикста, 2011. – 423 с. – (Gaudeamus. Философия). 

9. Ошарин, А.В. История науки и техники: учебно-методическое пособие / А.В. Ошарин, А.В. 

Ткачев, Н.И. Чепагина. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2006. – 143 с.  

10. Кохановский, В.П. Философия и методология науки / В.П. Кохановский. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1999. – 576 с. 

11. Кун Т. Структура научных революций.М. : АСТ, 2001. – Гл. 10. Революции как изменение 

взгляда на мир. – С. 151- 178. 

12. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. – Приложение к книге Куна. – 

С. 455 - 534. 

13. Лебедев, С.А. Основы философии науки / С.А. Лебедев, Ф.В. Лазарев, Авдулов А.Н., Лесков 

Л.В. и др.– М.: Изд-во «Академический проект», 2005. – 544 с. 



14. Философия социальных и гуманитарных наук : учебное пособие для вузов / Под общ. ред. 

проф. С.А. Лебедева. – М.: Академический Проект, 2006. – 912 с. («Gaudeamus»).  

15. Лебедев С.А. Философия науки. Словарь основных терминов. – М.: Академический Проект, 

2004. – 320 с. (Серия «Gaudeamus») 

16. Лебедев, С.А. История и философия науки: учебно-методическое пособие / С.А. Лебедев, 

В.А. Рубочкин. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 200 с. 

17. Лукашевич, В.К. Философия и методология науки / В.К. Лукашевич, Я.С. Яскевич. – Минск, 

2009. – 475 с. 

18. Никифоров А. Л. Философия и история науки: Учеб. пособие / А. Л. Никифоров. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 176 с. 

19. Поппер К. Предположения и опровержения. М. : АСТ, 2004. – Гл. 3 Три точкт зрения на 

человеческое познание. - С. 168-207. 

20. Пуанкаре А. О науке. М., 1983. Наука и метод, кн. 1, гл. 3. Математическое творчество. 

21. Ушаков, С.В. Введение в философию и методологию науки / С.В. Ушаков. – М., 2005. – 528 

с.  

22. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М. : Прогресс, 1986. Против 

методологического принуждения. Предисловие к нем. изданию. С. 126 – 141. 

23. Философия науки: учебное пособие, 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Лебедева С.А. – М.: 

Академический проект, Альма Матер, 2007. – 731 с. 

 

5.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева, Л.А., Додонов Р.А., Муза Д.Е. Философия науки и техники: учебное пособие / 

Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, Д.Е. Муза. – Донецк, 2010. – 128 с.  

2. Берестовская Д. С. Человек и культура // Гражданское общество в эпоху тотальной 

глобализации : монография / Диана Сергеевна Берестовская. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 

2011. – 648 с. 

3. Бернал, Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. – М., 1956. – 735 с. 

4. Введение в культурную антропологию: учеб. для вузов под ред. проф. О.А. Габриеляна / О.А. 

Габриелян, А.В. Швецова, Е.Б. Ильянович и др. – Симферополь: Изд-во “ЧП Предприятие 

Феникс”, 2014. – 298 с. 

5. Габриелян, О.А. Математика как феномен культуры / О.А. Габриелян. – Ереван: Изд-во 

Академии наук Армении,1990 г. – 176 c. 

6. Габриелян, О.А. Политическая наука: Методы исследований: учебник / О.А. Габриелян и др.; 

под ред. О.А. Габриеляна. – К.: ИЦ “Академия”, 2012. – 344 с. 

7. Гачев, Г.Д. Наука и национальная культура (гуманитарный комментарий к естествознанию) / 

Г.Д. Гачев. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1993. – 320 с. 

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

9. Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. – Часть 2 Измерение и количественный 

язык. С. 95 – 178. 

10. Кириллин, В.А. Страницы истории науки и техники / В.А. Кириллин. – М., 1986. 

11. Книжная серия «Классики науки» – М.: АН СССР-РАН, 1945 – наст. время 

12. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов / Гольдфейн М.Д., 
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5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук / С.К. Булдаков. – М., 2008. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=141950 

2. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0028_1.shtml 



3. Запарий В. В., Нефедов С. А. История науки и техники. Екатеринбург, 2003. – Режим 
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Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/phil/phil011.htm 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых в образовательной 

деятельности 

Для освоения дисциплины «история и философия науки» обучающийся должен иметь 

представление о программном обеспечении MicrosoftOffice, в частности Word, владеть навыками работы 

с разными форматами документов (doc, pdf, djvu), а также пользоваться поисковыми системами в сети 

«Интернет». 

 

7. Перечень применяемых современных образовательных технологий2 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, групповых 

дискуссии, интерактивные лекций использованием презентаций. 

 

 

 
2 Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии; интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, 

анализ ситуаций и имитационных моделей и т.п. 
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности  

Учебная аудитория №205В. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для 

проведения занятий семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная мебель: стол преподавателя - 3 шт.,  стул  - 4 

шт., стол - 35 шт., стул - 96 шт., шкаф -12 шт.. Технические средства обучения: доска меловая - 

2 шт., сейф -1 шт. Программное обеспечение: нет. Специальное лабораторное оборудование и 

иное оборудование: нет.  

  

Учебная аудитория №401В. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для 

проведения занятий семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.,  стул  - 1 

шт., стол - 19 шт., стул - 54 шт. Технические средства обучения: доска меловая - 1 шт. 

Программное обеспечение: нет. Специальное лабораторное оборудование и иное оборудование: 

нет. 


