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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формировать у аспирантов целостное 

представление о возникновении, функционировании и развитии науки и научного знания 
в историко-культурном контексте, позволяющем целенаправленно формировать у 
обучающихся научное мировоззрение современный тип научно рациональности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также 

философских проблем специальности; 
- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и 

философии науки в научных исследованиях, в процессе подготовки кандидатской 
диссертации; 

- развитие у обучающихся основных характеристик и параметров стиля мышления 
современного исследователя; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 
достижениям в истории, философии и методологии науки. 

2. Место и роль дисциплины в структуре образовательного компонента 
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - программа аспирантуры) 

Дисциплина «2.1.2 История и философия науки» (далее - дисциплина) входит в 
блок «2.1 Дисциплины (модули)» образовательного компонента программы аспирантуры. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы аспирантуры 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть знаниями, умениями 
и навыками: 

 
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Знать: особенности современного этапа развития науки, междисциплинарные связи и их 
инновационный потенциал; историю и философию науки, ее мировоззренческий и 
методологический потенциал; 
Уметь: использовать исторический опыт критического анализа и оценки научных 
достижений; использовать исторический опыт науки для преподавания и осуществления 
комплексных исследований; 
Владеть: навыками и способностью генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
навыками и способностью исследовательской работы на методологической основе 
ценностного мировоззрения с использованием междисциплинарных связей и отношений. 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, 
выделенных на контактную работу аспирантов с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу аспирантов 

 
 

 

 

 



Очная форма обучения 

Виды учебных занятий Всего 
часов 

Распределение трудоемкости по 
семестрам в часах 

1 2 3 4 
Контактная работа аспирантов с преподавателем (по 
учебным занятиям), в т.ч.: 

     

лекции 48 24 24   
семинары      
практические занятия 24 12 12   
лабораторные работы      
Самостоятельная работа в т.ч.: 35,75 17,75 18   

Промежуточная аттестация:  
Зачет 0,25 0,25    

Кандидатский экзамен 36  36   

Общая трудоемкость дисциплины составляет:      
часов 144 54 90   
зачетных единиц 4 1,5 2,5   
      
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины: 
Часть 1. Основы философии науки 

Введение 
Настоящая программа "История и философия науки” предназначена для 

аспирантов и соискателей всех научных специальностей. Она представляет собой 
введение в общую проблематику философии науки. Наука рассматривается в 
философском контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется 
проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 
смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 
методологических проблем, возникающих в науке, и тенденция ее развития и получение 
представления о тенденциях исторического развития науки. 

Основой программы является программа, разработанная Институтом философии 
РАН при участии ведущих специалистов МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и ряда 
других университетов. 

1. Предмет и основные концепции философии науки. Аспекты бытия науки 
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в 
постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. 
Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения 



знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 
обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 
и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 
организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в 
изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; 
манипуляция с природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и 
восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 
Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Г алилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 
предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 
Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 
социально-исторического исследования. 

Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. 
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). 

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

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 
конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 
процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 
Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 
интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 
научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 
как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 



Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

4. Динамика науки 
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. Г енезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 
оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные прививки” как фактор революционных 
преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 
Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 
культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 
категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 
типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем 
и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 
современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 
эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 
социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 
Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 
деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 
столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 
Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 
науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма 
и учение В. И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 
этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 
цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 



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

7. Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 
исторические типы (республика ученых 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. 

Часть 2. Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 

8. Общетеоретические подходы. Специфика объекта и предмета социально-
гуманитарного познания. Субъект социально-гуманитарного познания 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 
обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 
др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 
человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 
эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 
обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 
политология, наука о культуре как отражение в познании относительной 
самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального 
контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, 
зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст 
применения социального знания и смены его парадигм 

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. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 
неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. 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. Личностное 
неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в 
гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное 
сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, 
ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном 
понимании и смыслополагании. 

9. 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. 

10. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании 
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». 

11. Проблема истины и рациональности в социально-гуманитарном познании 
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. 

12. Объяснение, понимание, интерпретация, вера, сомнение, знание в 
социально-гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и 
типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 
необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе” (В. Дильтей, Г.-Г. 
Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами 
логических операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, 
опыту, языку и истории. Герменевтика - наука о понимании и интерпретации текста. Текст 
как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа 
социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 
Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и 
событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 
Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 
интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, 
экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 
(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. 
"Встроенность" субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, 
скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений и суждений. 
Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и 
верования - обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 
сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в 
культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы 
обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины - традиция, 
укорененная в европейской философии. "Философская вера" как вера мыслящего человека 
(К.Ясперс). 

13. Основные исследовательские программы. «Общество знания». 
Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 
антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 
антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 
экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

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. 
14.1.Философия языка 

Природа языка. Естественные и искусственные языки: соотношение и функции. 
Лингвистический поворот в современной философии: предпосылки и причины. 
Мышление и язык. Проблема невербальных форм мышления. 
 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№
 Р

аз
де

ла
, т

ем
ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 семестр 

 Часть 1. Основы философии науки          
1. Предмет и основные концепции философии науки. 

Аспекты бытия науки 7 4  1   2  
 

2. 
Возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции 8 3  2   3  

 

3. Структура научного знания 8 3  2   3   
4. Динамика науки 9 4  2   3   
5. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. 7 3  2   2  
 

6. Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 7 3  2   2  

 

7. Наука как социальный институт 7,75 4  1   2,75   
 Вид промежуточной аттестации          
 Зачет 0,25        0,25 
 Всего по дисциплине за семестр (часов) 

54 24  12   17,75  

0,25 

2 семестр 
 



 
Часть 2 Современные философские проблемы 
социально-гуманитарных наук 

        
 

8 
Общетеоретические подходы. Специфика объекта 
и предмета социальногуманитарного познания. 
Субъект социально-гуманитарного познания 

7 4  1   2  
 

9 Природа ценностей и их роль в социально-
гуманитарном познании 

8 3  2   3  
 

10 Время, пространство, хронотоп в социальном и 
гуманитарном познании 

8 3  2   3  
 

11 Проблема истины и рациональности в социально-
гуманитарном познании 

9 4  2   3  
 

12 Объяснение, понимание, интерпретация, вера, 
сомнение, знание в социальногуманитарных 
науках 

7 3  2   2  
 

13 Основные исследовательские программы. 
«Общество знания» 

7 3  2   2  
 

14 Философия языка 8 4  1   3   
 Вид промежуточной аттестации          

 Кандидатский экзамен 36       36  
 Всего по дисциплине за семестр (часов) 90 24  12   18 36  
 Всего по дисциплине (часов) 144 48  24   35,75 36  
 

6. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля 
самостоятельной работы аспирантов 

6.1. Формирование результатов освоения дисциплины 2.1.2. История и  
философия науки 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Перечень планируемых результатов освоения 
дисциплины 

Оценочные 
материалы 

1 Возникновение науки и 
основные стадии ее 
исторической эволюции 

Знать: особенности современного этапа развития 
науки, междисциплинарные связи и их 
инновационный потенциал; историю и философию 
науки, ее мировоззренческий и методологический 
потенциал; 
Уметь: использовать исторический опыт 
критического анализа и оценки научных 
достижений; использовать исторический опыт 
науки для преподавания и осуществления 
комплексных исследований;  
Владеть: навыками и способностью генерирования 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; навыками и 
способностью исследовательской работы на 
методологической основе ценностного 
мировоззрения с использованием 
междисциплинарных связей и отношений. 

Реферат 
Теоретические 
вопросы 
Практические 
задания 



2 Научные традиции и научные 
революции. Типы научной 
рациональности. 

Знать: особенности современного этапа развития 
науки, междисциплинарные связи и их 
инновационный потенциал; историю и философию 
науки, ее мировоззренческий и методологический 
потенциал; 
Уметь: использовать исторический опыт 
критического анализа и оценки научных 
достижений; использовать исторический опыт 
науки для преподавания и осуществления 
комплексных исследований;  
Владеть: навыками и способностью генерирования 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; навыками и 
способностью исследовательской работы на 
методологической основе ценностного 
мировоззрения с использованием 
междисциплинарных связей и отношений. 

Реферат 
Теоретические 
вопросы 
Практические 
задания 

3 Особенности современного 
этапа развития науки. 
Перспективы научно-
технического прогресса 

Знать: особенности современного этапа развития 
науки, междисциплинарные связи и их 
инновационный потенциал; историю и философию 
науки, ее мировоззренческий и методологический 
потенциал; 
Уметь: использовать исторический опыт 
критического анализа и оценки научных 
достижений; использовать исторический опыт 
науки для преподавания и осуществления 
комплексных исследований;  
Владеть: навыками и способностью генерирования 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; навыками и 
способностью исследовательской работы на 
методологической основе ценностного 
мировоззрения с использованием 
междисциплинарных связей и отношений. 

Реферат 
Теоретические 
вопросы 
Практические 
задания 

 
6.2. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

аспирантов 
- Реферат 
 
6.3. Примерные оценочные материалы для контроля самостоятельной работы 

аспирантов 
- Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в процессе 

контроля успеваемости во время практических занятий. 
 
6.4. Примерные оценочные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 
- Теоретические вопросы; 
- Практические задания. 
 
6.4.1. Примерный перечень теоретических вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации 
1. Предмет истории и философии науки. 
2. Научное знание как развивающаяся система. 
3. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарном 

знании. Истина и правда. 



6.4.2. Примерный перечень практических заданий для подготовки к 
промежуточной аттестации 

Типовые практические задания предусматривают вопросы по теме реферата 
для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в результате освоения 
обучающимся соответствующей части образовательной программы высшего 
образования по научной специальности и способности решения профессиональных 
задач: 

1. Построение смысла в контексте. 
2. Социокультурные проблемы интерпретации текста. 
3. Герменевтический подход к интерпретации текста. 
 

6.5. Описание критериев и показателей оценивания результатов освоения 
дисциплины 

Критерии Оценка 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Знание 
теоретических 
основ 

Системное и глубокое 
знание учебного 
материала, точность 
определения базовых 
понятий, категорий, 
концепций, умелая 
аргументация 
используемых 
положений и примеров, 
опора на 
первоисточники; 
свободная ориентация 
при ответе на 
неподготовленные 
вопросы. 

Широкое владение 
учебным материалом, 
хорошая ориентация в 
базовых понятиях, 
категориях, концепциях, 
но недостаточная 
аргументированность 
используемых 
положений, 
недостаточное 
использование примеров 
и первоисточников; 
затруднения при ответе 
на неподготовленные 
вопросы. 

Пробелы в знании 
учебного материала, 
слабая ориентация в 
базовых понятиях, 
категориях, 
концепциях, 
отсутствие 
достаточной 
аргументации, 
примеров, слабое 
знание 
первоисточников; 
серьезные затруднения 
при неподготовленных 
вопросах. 

Слабое знание учебного 
материала и 
неспособность его 
анализировать, 
незнание 
определений, 
категорий, 
понятий, 
концепций, 
отсутствие 
аргументации, 
примеров, 
незнание 
первоисточников; 
неспособность 
ответить на 
неподготовленные 
вопросы. 

2. Владение 
профессионально й 
терминологией 

Аспирант 
демонстрирует 
свободное владение 
понятийным аппаратом 
теории философии 

Аспирант хорошо 
владеет 
профессиональной 
терминологией, в случае 
ошибки в употреблении 
термина способен 
исправить ее сам 

Аспирант слабо владеет 
профессиональной 
терминологией, 
допускает неточности в 
интерпретации понятий 

Аспирант не владеет 
профессиональной 
терминологией 

3. Аргументация Аспирант использует 
различные операции 
логического вывода: 
анализ, синтез, 
обобщение, сравнение 
и др-свободно 
выстраивает 
аргументацию 

Аспирант предъявляет 
достаточной стройный, 
лаконичный и четкий 
ответ, но допускает 
незначительные ошибки 
при аргументировании 
своей позиции 

Аспирант 
демонстрирует 
недостаточную 
аргументацию, 
нарушает логику 
изложения 

Аспирант демонстрирует 
отсутствие аргументации, 
грубые ошибки 
логического вывода 

4. Культура речи Аспирант 
демонстрирует 
высокую культуру 
речи, соблюдая 
стилистические нормы 
оформления речи 

Речь достаточно 
грамотна, в целом 
соблюдаются 
стилистические нормы 
оформления речи 

В речи встречаются 
ошибки лексического, 
фразеологического и 
стилистического 
характера 

Речь фрагментарна, 
изобилует паузами 
хезитации и 
стилистическими 
ошибками 



5. Владение 
профессионально-
методическими 
умениями 

Аспирант свободно 
иллюстрирует 
теоретические 
положения и 
методические умения 
уместными 
обоснованными 
примерами из 
философии, в том числе 
из своей 
исследовательской 
практики 

Аспирант 
иллюстрирует ответ 
немногочисленными 
примерами, испытывает 
затруднения при их 
обосновании. 

Аспирант может 
показать владение 
профессионально-
методическими 
умениями только после 
наводящих вопросов, 
допуская при этом 
ошибки 

Аспирант демонстрирует 
неумение применять 
профессионально-
методические умения при 
иллюстрации 
теоретических 
положений 

 

7. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень рекомендуемой учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
7.1.1 Основная литература 
1. Бессонов, Б. Н.  История и философия науки : учебное пособие для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 293 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04523-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510486    

2. История и философия науки : учебник для вузов / А. С. Мамзин [и др.] ; под 
общей редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00443-
4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510869 

3. История и философия науки : учебное пособие для вузов / Н. В. Бряник, 
О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под общей редакцией Н. В. Бряник, 
О. Н. Томюк. — 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 

4. Розин, В. М.  История и философия науки : учебное пособие для вузов / 
В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06419-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515556 

5. Мачин, И. Ф.  История политических и правовых учений : учебное пособие для 
вузов / И. Ф. Мачин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00371-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510415 

6. Шапкин, И. Н.  История экономических учений : учебник для среднего 
профессионального образования / И. Н. Шапкин, А. С. Квасов ; под редакцией 
И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15588-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513709 

 
7.1.2. Дополнительная литература 
1. Лебедев, С. А.  Философия науки : учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00980-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510624 

2. Страгис, Ю. П.  История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

https://urait.ru/bcode/498942
https://urait.ru/bcode/510415
https://urait.ru/bcode/513709


Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04820-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514987 

3. Страгис, Ю. П.  История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04822-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515260 

4. Векилова, С. А.  История психологии : учебник и практикум для вузов / 
С. А. Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511723 

5. Михалкин, Н. В.  Философия права : учебник и практикум для вузов / 
Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6579-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510716 

6. Земцов, Б. Н.  История политических и правовых учений : учебник и практикум 
для вузов / Б. Н. Земцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 487 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-16852-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531887 

 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал. 
2. https://www.iprbookshop.ru/ - Электронная библиотека МИЭПП 
3. https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp - научные журналы 

открытого доступа на портале Elibrary (российские и зарубежные): 
4. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» 
5. http:// du ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 
6. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов» 
7. http://www.philosophy.ru/ - Философия в России  
8. http://iph ras ru/ - Официальный сайт Института философии РАН)  
9. http://philos.msu.ru/ - Библиотека философского факультета МГУ) 
10. https://iphras.ru/page52248384.htm.-База данных Института философии РАН 
11. http://www.scholar.ru.-Электронный каталог ссылок на научные статьи, 

авторефераты и диссертации, а также авторских научных работ, добавленных 
пользователями. 

12. http://www.ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал ЭСМ – 
Экономика. Социология. Менеджмент 

13. http://inion.ru/ - Крупнейший в России комплекс библиографических баз 
данных по гуманитарным и социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД 
включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 
языках мира, поступающих в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН предоставляется 
свободный доступ к нескольким сводным каталогам, отражающим поступление 
литературы за определенные периоды времени (1993- 1995, 1996-1998, 1999-2000 годы). 

14. https://www.scopus.com/se - Крупнейшая база аннотаций и цитируемости 
рецензируемой научной литературы со встроенными инструментами мониторинга, 
анализа и визуализации научно-исследовательских данных. 

 
7.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

http://www.edu.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://www.humanities.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://iph/
http://philos.msu.ru/
http://inion.ru/
http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


программного обеспечения и информационных справочных систем. 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, информация о которых доступна по 
ссылке http://www.miepl.ru/sveden/objects/#anchor_erList 

На практических занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft  

Windows (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных приложений 
Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)). 

- Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты  
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

- программы демонстрации аудио и видео материалов, презентаций. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО 
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 
помещений для самостоятельной работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 
учебных занятий и помещений для самостоятельной 
работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения учебных 
занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, оборудованием и техническими средствами 
обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС. 

 

8. Иные сведения и (или) материалы 
8.1. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 
Контроль текущей успеваемости обучающихся - текущая аттестация - 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися 
знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления 
преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 
мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации 
учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

Текущий контроль призван выявить объем, глубину и качество усвоения 
обучающимися изучаемого материала, определить имеющиеся пробелы в знаниях и 
наметить пути их устранения, выявить уровень овладения навыками 
самостоятельной работы, стимулировать интерес обучающихся к дисциплине. 

На практических занятиях текущий контроль осуществляется, как правило, в 
диалоговой форме, средствами обсуждения сообщений, опросами. Кроме оценки 
знаний теоретического материала на практических занятиях оценивается уровень 
подготовки научных сообщений, докладов, а также активность при обсуждении 
вопросов, выносимых на обсуждение. На практических занятиях обучающиеся 
получают оценку за активность, за полноту и качество ответов («отлично», 



«хорошо», «удовлетворительно», неудовлетворительно». 
Промежуточная аттестация предназначена для: 
- проверки и оценки уровня знаний, умений и навыков в ходе изучения  

дисциплины; 
 - выявления и оценки умения обучающихся применять полученные знания в  

практической деятельности, а также степени овладения практическими умениями и 
навыками в объеме требований образовательной программы. 

8.2. Методические указания для аспирантов по организации самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа обучающегося (аспиранта) (СРО) является наиболее 
продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности в период 
обучения. 

Для реализации творческих способностей и более глубокого освоения 
дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: текущая и 
творческая проблемно-ориентированная. 

Текущая СРО направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, 
развитие практических умений. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) 
направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и 
профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в процессе 
контроля успеваемости во время практических занятий. 

8.3. Методические материалы, обеспечивающие организацию 
образовательной деятельности по дисциплине и определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения дисциплины при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «История и философия науки» проводится в форме 
текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в ходе семестра с 
целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования у них 
умений, навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 
подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 
совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 
обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 
навыков обучающихся: 

- на занятиях (интерактивные беседы, работа на семинарских занятиях); 
- по результатам выполнения индивидуальных заданий (научных докладов и  

презентаций, написания рефератов); 
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации  

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 
дисциплине требованиям ФГТ в форме экзамена. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме 
рабочей учебной программы. Форма проведения экзамена устный - по билетам. 
Оценка по результатам экзамена - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
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