
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
 
 

Кафедра философии 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 
программы Н.Г. Емузова 

Директор института 
 М.С. Тамазов 

 
«25» 05 2020 г. 

 
«25» 05 2020 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 
 

Направление подготовки (специальность) 
44.06.01 – Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
(код и наименование направления подготовки) 

 
 
 
 

Направленность программы 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
Нальчик 2020 



2 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История и философия науки» /сост. проф. Р.Х. 
Кочесоков, В.А. Шевлоков – Нальчик: КБГУ, 2020. – 35 с. 

 
Рабочая программа предназначена для обучающихся очной (заочной) формы обучения по 

направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), направленность подготовки 13.00.01 – Общая педагогика, история 
педагогики и образования 1 год обучения, 1-й; семестр; 2-й семестр 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным государственным образова- 
тельным стандартом по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки Рос- 
сии от 30.07. 2014 г. № 902 (ред. от 30.04. 2015 г.) (зарегистрировано в Минюсте 20.08.2014 г. 
№33712). 



3 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 4 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 4 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 4 
4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 5 
5. Оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

20 
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

25 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 26 

7.1. Основная литература 26 
7.2. Дополнительная литература 26 
7.3. Периодические издания 26 
7.4. Интернет-ресурсы 26 
7.5. Методические рекомендации по проведению различных учебных занятий 

и другим видам самостоятельной работы 
 

27 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 32 
9. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

32 
10. Лист изменений (дополнений) 35 



4 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История и философия науки» является формирование у ас- 

пирантов понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями 
культуры, создание философского образа современной науки, принципов научного и философско- 
го мировоззрения; понимания сущности и методологии научно-исследовательской деятельности; 
развитие навыков критического мышления и оценки информации. 

Основными задачами курса выступают: 
 изучение основных разделов истории и философии науки;
 освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки;
 ознакомление с основными современными концепциями науки;
 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания научных 

проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии 
науки;

 формирование базы для усвоения современных научных знаний;
 подготовка аспирантов к использованию полученных знаний для решения задач и про- 

блем в своей профессиональной деятельности;
 развитие у аспирантов умения формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, являются: 
 концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа;
 прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История и философия науки» предусмотрена для изучения в аспирантуре в 

качестве дисциплины базовой части Блока I «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина отно- 
сится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки аспиранта, полученные при 
освоении образовательных программ предыдущего уровня образования (магистратура). 

Курс «История и философия науки» органический связан с такими дисциплинами как Ме- 
тодология научных исследований; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика); Научно-исследовательская деятель- 
ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

Освоение основных положений данной дисциплины необходимо для дальнейшего освоения 
аспирантами курсов вариативной части, для подготовки к практике по получению профессиональ- 
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), к подготовке к 
сдаче и сдачи государственного экзамена, представления научного доклада об основных результа- 
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В совокупности с другими дисциплинами направленности подготовки 13.00.01 – Общая пе- 

дагогика, история педагогики и образования дисциплина «История и философия науки» направлена 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направле- 
нию подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации): 

Универсальных компетенций: 
 УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже- 

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;

 УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-
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зованием знаний в области истории и философии науки; 
 УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни- 

кации на государственном и иностранном языках;
 УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины «История и философия науки» обучающийся должен: 
знать:
 общую историю развития науки в целом и своей области научного знания;
 основные современные подходы к пониманию и анализу феномена науки;
 специфику производства, функционирования и обращения научного познания в сфере 

культуры;
 основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на 

современном этапе ее развития;
 основные тенденции исторического развития науки;
 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий;
уметь: 
 распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ и школ;
 определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки форм и методов науч- 

ного познания, прогнозирования, обоснования технологий практической деятельности;
 опираясь на знание истории собственной области научной деятельности осознанно реа- 

лизовывать все этапы своего научного поиска;
 анализировать методологические проблемы и тенденции современной философской 

науки, определять перспективные направления научных исследований, обосновывать их научны- 
ми фактами;

владеть: 
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы науки;
 навыками применения знаний по истории и философии науки в собственной области 

научной деятельности;
 навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в собственной области научной деятельности на современном этапе ее 
развития;

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов;

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Учебным планом предусмотрены: занятия лекционного типа и самостоятельная работа. 
Дисциплина «История и философия науки» состоит из трех частей: 
1. «Общие проблемы философии науки», 
2. «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук», 
3. «История педагогики». 
Условием допуска к экзамену является получение зачета по реферату, написанному по ча- 

сти «История педагогики» (примерная тематика рефератов приводится ниже). На экзамен выно- 
сятся три вопроса: два вопроса по части «Общие проблемы философии науки» и один вопрос по 
части «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» (перечень экзамена- 
ционных вопросов приводится ниже). 



6 
 

Содержание дисциплины (модуля) «История и философия науки» 
Таблица 1. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 

 
Содержание раздела 

Код контроли- 
руемой компе- 

тенции 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 51 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
1. Предмет и основные 

концепции современной 
Три аспекта бытия науки: наука как 
познавательная деятельность, как социальный 

УК-1; 
УК-2; 

ДЗ; Р 

 философии науки институт, как особая сфера культуры. УК-4;  
  Современная философия науки как изучение УК-5  
  общих закономерностей научного познания в его   
  историческом развитии и изменяющемся   
  социокультурном контексте. Эволюция подходов   
  к  анализу  науки.  Логико-эпистемологический   
  подход к исследованию науки. Позитивистская   
  традиция в фило-софии 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 развития науки. Проблема   
  интернализма  и  экстернализма  в  понимании   
  механизмов научной деятельности.   

2. Наука в культуре 
современной 

Традиционалистский и техногенный типы циви- 
лизационного развития и их базисные ценности. 

УК-1; 
УК-2; 

ДЗ; Р 

 цивилизации Ценность научной рациональности. УК-4;  
  Наука и философия. Наука и искусство. Роль УК-5;  
  науки в современном образовании и формирова-   
  нии личности. Функции науки в жизни общества   
  (наука как мировоззрение, как производительная   
  и социальная сила).   

3. Возникновение науки и 
основные стадии её 

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

УК-1; 
УК-2; 

ДЗ; Р 

 исторической эволюции практического опыта и конструирование теоре- УК-4;  
  тических моделей, обеспечивающих выход за УК-5  
  рамки наличных исторически сложившихся   
  форм производства и обыденного опыта.   
  Культура античного полиса и становление пер-   
  вых форм теоретической науки. Античная логика   
  и математика. Развитие логических норм научно-   
  го мышления и организаций науки в средневеко-   
  вых 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 математизиро-   
  ванного и опытного знания: оксфордская школа,   
  Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки   
  возникновения экспериментального метода и его   
  соединения с математическим описанием приро-   
  ды. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Миро-   
  воззренческая роль науки в новоевропейской   
  культуре. Социокультурные предпосылки воз-   

 
 

1В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), выполнение кур- 
сового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание 
реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т), дискуссии (Д) и т.д. 
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  никновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием приро- 
ды. 
Формирование науки как профессиональной дея- 
тельности. Возникновение дисциплинарно- 
организованной науки. Технологические приме- 
нения науки. Формирование технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных наук. 
Мировоззренческие основания социально- 
исторического исследования. 

  

4. Структура научного 
знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся си- 
стема. Многообразие типов научного знания. 

УК-1; 
УК-2; 

ДЗ; Р 

  Эмпирический и теоретический уровни, крите- УК-4;  
  рии их различения. Особенности эмпирического УК-5;  
  и теоретического языка науки.   
  Структура эмпирического знания. Эксперимент и   
  наблюдение. Случайные и систематические   
  наблюдения. Применение естественных объектов   
  в функции приборов в систематическом наблю-   
  дении. Данные наблюдения как тип эмпириче-   
  ского знания. Эмпирические зависимости и эм-   
  пирические 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 гипотети-   
  ко-дедуктивной концепции теоретических зна-   
  ний. Роль конструктивных методов в дедуктив-   
  ном развертывании теории. Развертывание тео-   
  рии как процесса решения задач. Парадигмаль-   
  ные 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 кар-   
  тины мира (картина мира как онтология, как   
  форма систематизации знания, как исследова-   
  тельская программа).   
  Операциональные основания научной картины   
  мира. Отношение онтологических постулатов   
  науки к мировоззренческим доминантам культу-   
  ры.   
  Философские основания науки. Роль философ-   
  ских идей и принципов в обосновании научного   
  знания. Философские идеи как эвристика науч-   
  ного  поиска.  Философское  обоснование  как   
  условие включения научных знаний в культуру.   

5. Динамика науки как 
процесс порождения 

Историческая изменчивость механизмов порож- 
дения научного знания. Взаимодействие основа- 

УК-1; 
УК-2; 

ДЗ; Р 

 нового знания ний науки и опыта как начальный этап становле-   
  ния новой дисциплины. Проблема классифика-   
  ции. Обратное воздействие эмпирических фактов   
  на основания науки.   
  Формирование первичных теоретических моде-   
  лей и законов. 'Роль аналогий в теоретическом   
  поиске. Процедуры обоснования теоретических   
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  знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 
обоснования. Механизмы развития научных по- 
нятий. 
Становление развитой научной теории. Класси- 
ческий и неклассический варианты формирова- 
ния теории. Генезис образцов решения задач. 
Проблемные ситуации в науке. Перерастание 
частных задач в проблемы. Развитие оснований 
науки под влиянием новых теорий. 
Проблема включения новых теоретических пред- 
ставлений в культуру. 

  

6. Научные традиции и 
научные революции. 
Типы научной 
рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение но- 
вого знания. Научные революции как перестрой- 
ка оснований науки. Проблемы типологии науч- 
ных революций. Внутридисциплинарные меха- 
низмы научных революций. Междисциплинар- 
ные взаимодействия и "парадигмальные привив- 
ки" как фактор революционных преобразований 
в науке. Социокультурные предпосылки гло- 
бальных научных революций. Перестройка осно- 
ваний науки и изменение смыслов мировоззрен- 
ческих универсалий культуры. Прогностическая 
роль философского знания. Философия как гене- 
рация 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 выбо- 
ре стратегий научного развития. Проблема по- 
тенциально возможных историй науки. 
Глобальные революции и типы научной рацио- 
нальности. Историческая смена типов научной 
рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5; 

ДЗ; Р 

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

Главные характеристики современной, постне- 
классической науки. Современные процессы 
дифференциации и интеграции наук. Связь дис- 
циплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований. Освоение саморазвивающихся 
"синергетических" систем и новые стратегии 
научного поиска. Роль нелинейной динамики и 
синергетики в развитии современных представ- 
лений об исторически развивающихся системах. 
Глобальный эволюционизм как синтез эволюци- 
онного и системного подходов. Глобальный эво- 
люционизм и современная научная картина мира. 
Сближение идеалов естественнонаучного и со- 
циально-гуманитарного познания. Осмысле¬ние 
связей социальных и внутринаучных ценностей 
как условие современного развития науки. 
Включение социальных ценно-стей в процесс 
выбора стратегий исследовательской деятельно- 
сти. Расширение этоса науки. Новые этические 
проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 
гуманитарного контроля в науке и высоких тех- 
нологиях. Экологическая и социально- 
гуманитарная экспертиза научно-технических 
проектов. Кризис идеала ценностно- 
нейтрального исследования и проблема идеало- 
гизированной науки. Экологическая этика и ее 
философские основания. Философия русского 
космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 
техносфере и ноосфере. Проблемы экологиче- 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5; 

ДЗ; Р 
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  ской этики в современной западной философии 
(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
Постнеклассическая наука и изменение мировоз- 
зренческих установок техногенной цивилизации. 
Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Поиск нового типа цивилизационного развития и 
новые функции науки в культуре. Научная раци- 
ональность и проблема диалога культур. Роль 
науки в преодолении современных глобальных 
кризисов. 

  

8. Наука как социальный 
институт 

Различные подходы к определению социального 
института науки. Историческое развитие инсти- 
туциональных форм научной деятельности. 
Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых 17 века; научные сообще- 
ства эпохи дисциплинарно организованной 
науки; формирование междисциплинарных со- 
обществ науки XX столетия). Научные школы. 
Подготовка научных кадров. Историческое раз- 
витие способов трансляции научных знаний (от 
рукописных изданий до современного компью- 
тера). Компьютеризация науки и ее социальные 
последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 
Проблема секретности и закрытости научных 
исследований. Проблема государственного регу- 
лирования науки. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

ЧАСТЬ II. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 

1. Общетеоретические 
подходы 

Философия как интегральная форма научных 
знаний, в том числе и знаний об обществе, куль- 
туре, 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, поли- 
тология, наука о культуре как отражение в по- 
знании относительной самосто-ятельности от- 
дельных сфер общества. Зависимость СГН от 
социального контекста: классическая, некласси- 
ческая и постнеклассическая наука. СГН как фе- 
номен, зародившийся на Западе, его общечело- 
веческое значение. Российский контекст приме- 
нения социального знания и смены его парадигм. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

2. Специфика объекта и 
предмета социально- 
гуманитарного 
познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об 
обществе: современные трактовки проблемы. 
Особенности общества и человека, его коммуни- 
каций и духовной жизни как объектов познания: 
многообразие, неповторяемость, уникальность, 
случайность, изменчивость. Конвергенция есте- 
ственнонаучного и социально-гуманитарного 
знания в неклассической науке, эволюция и ме- 
ханизмы взаимодействия. Гуманизация и гума- 
нитаризация современного естествознания. Воз- 
можность применения математики и компьютер- 
ного моделирования в СГН. Научная картина 
мира в социально-гуманитарных науках. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

3. Субъект социально- 
гуманитарного 
познания 

Индивидуальный субъект, его форма существо- 
вания. Включенность сознания субъекта, его си- 
стемы ценностей и интересов в объект исследо- 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 

ДЗ; Р 
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  вания СГН. Личностное неявное знание субъек- 
та. Индивидуальное и коллективное бессозна- 
тельное в гуманитарном познании. Коллектив- 
ный субъект, его формы существования. Научное 
сообщество как субъект познания. Коммуника- 
тивная рациональность. Роль традиций, ценно- 
стей, образцов интерпретации и «пред- 
рассудков» (Гадамер)в меж-субъектном понима- 
нии и смыслополагании. 

УК-5  

4. Природа ценностей и их 
роль в социально- 
гуманитарном познании 

И.Кант: диалектика теоретического и практиче- 
ского (нравственного) разума. Методологиче- 
ские функции «предпосылочного знания» и ре- 
гулятивных принципов в науке. Явные и неявные 
цен-ностные предпосылки как следствия комму- 
никативности СГН. Оценочные суждения в науке 
и необходимость «ценностной нейтральности» в 
социальном исследовании. Принципы «логики 
социаль-ных наук» К.Поппера. Роль научной 
картины мира, стиля научного познания, фило- 
софских категорий и принципов, представлений 
здравого смысла в исследовательском процессе 
социально-гуманитарных наук. Вненаучные кри- 
терии: принципы красоты и простоты в социаль- 
но-гуманитарном познании. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

5. Жизнь как категория 
наук об обществе и 
культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологиче- 
ских смыслов. Социокультурное и гуманитарное 
содержание понятия жизни (А.Бергсон, 
В.Дильтей, философская антропология). Ограни- 
ченность применения естественнонаучных мето- 
дов, причинных схем. Познание и «пережива- 
ние» жизни — основное содержание художе- 
ственных произведений. История — одна из 
форм проявления жизни, объективация жизни во 
времени,  никогда  не  завершаемое  целое 
(Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

6. Время, пространство, 
хронотоп в социальном 
и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических 
событий и времени как общего условия и меры 
становления человеческого бытия, осуществле- 
ния жизни. Объективное и субъективное время. 
Соци-альное и культурно-историческое время. 
Переосмысление категорий пространства и вре- 
мени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). 
Введение понятия хронотопа как конкретного 
единства пространственно-временных характе- 
ристик. Особенности «художественного хроно- 
топа». 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

7. Коммуникативность в 
науках об обществе и 
культуре: 
методологические 
следствия и импера- 
тивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия 
«коммуницирующих 
индивидов». Коммуникативность (общение уче- 
ных) как условие создания нового социально- 
гуманитарного знания и выражение социокуль- 
турной природы научного познания. Научные 
конвен-ции (соглашения, договоренности) как 
необходимость и следствие коммуникативной 
природы познания. Моральная ответственность 
ученого за введение конвенций. Индоктринация 
— внедрение, распространение и «внушение» 
какой-либо доктрины как одно из следствий 
коммуникативности науки. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

8. Проблема истинности и 
рациональности в 
социально- 
гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. 
Классическая и неклассическая концепции исти- 
ны в СГН. Экзистенциальная истина, истина и 
правда. Проблема истины в свете практического 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 
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  применения СГН. Плюрализм и социологиче- 
ское требование отсутствия монополии на исти- 
ну. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и 
проблема истины. 

  

9. . Объяснение, 
понимание, 
интерпретация в 
социальных и 
гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие комму- 
никативности науки. Природа и типы объясне- 
ний. Объяснение - функция теории. Понимание в 
гуманитарных науках, необходимость обращения 
к герменевтике как "органоне наук о духе" 
(В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понима- 
ния: не может быть репрезентировано формула- 
ми 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» методологиче- 
ского и семантического анализа социально- 
гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», 
языковая картина мира. Интер-претация как при- 
дание смыслов, значений высказываниям, тек- 
стам, явлениям и событиям - общенаучный метод 
и базовая операция социально-гуманитарного 
познания. Проблема «исторической дистанции», 
«временного отстояния» (Гадамер) в интерпре- 
тации и понимании. Объяснение и понимание в 
социологии, исторической, экономической и 
юридической науках, психологии, филологии, 
культурологии. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

10. Вера, сомнение, знание 
в социально- 
гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укоре- 
ненность веры как «формы жизни» 
(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. 
Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 
субъективной веры во все процессы познания и 
жизнедеятельности, скрытый, латентный харак- 
тер 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 сен- 
сорных процессов, социального опыта, "образ- 
цов" 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 филосо- 
фии. "Философская вера" как вера мыслящего 
человека (К.Ясперс). 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

11. Основные 
исследовательские 
программы СГН 

Натуралистическая исследовательская програм- 
ма. Антинатуралистическая исследовательская 
программа. Общенаучное значение натуралисти- 
ческой и антинатуралистической исследова- 
тельских программ. Натуралистическая и анти- 
натуралистическая исследовательские програм- 
мы в социологии, исторической, экономической 
и юридической науках, психологии, филологии, 
культурологии. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

12. Разделение СГН на 
социальные и 
гуманитарные науки 

Проблема разделения социальных и гуманитар- 
ных наук (по предмету,по методу, по предмету и 
методу одновременно, по исследовательским 
программам). Методы социальных и гуманитар- 
ных наук. Вненаучное социальное знание. Отли- 
чие гуманитарных наук от вненаучного знания. 
Взаимодействие социальных, гуманитарных наук 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 
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  и вненаучного знания в экспертизах социальных 
проектов и программ. 

  

13. «Общество знания». 
Дисциплинарная 
структура и роль 
социально- 
гуманитарных наук в 
процессе социальных 
трансформаций 

Дисциплинарная    структура    социально- 
гуманитарного знания и междисциплинарные 
исследования. Изменения дисциплинарной 
структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 
лидирующих дисциплин. Переопределение пара- 
дигм и тем, появление новых областей исследо- 
вания. 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 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

ЧАСТЬ III. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
1. Зарождение 

педагогической мысли в 
условиях древнейших 
цивилизаций Востока и 
в Античном мире. 

Воспитание в первобытном обществе. Зарожде- 
ние воспитания на ранних ступенях развития 
человечества. Воспитание детей в семье. Обряд 
инициаций и подготовка к нему как зачаточная 
форма организованного воспитания. 
Воспитание и обучение в древнейших цивилиза- 
циях Ближнего и Дальнего Востока. Воспитание 
и школа в древнейших государствах Востока 
(Египет, государства Месопотамии, Иудея, Ин- 
дия, Китай и др.). Домашнее воспитание и его 
традиции. Возникновение письменности и шко- 
лы. Дворцовые и храмовые школы. Обучение 
ремеслам. Подготовка жрецов. Кастовое воспи- 
тание, различные типы светских и религиозных 
школ. Педагогические идеи в письменных па- 
мятниках Древнего Востока. 
Воспитание и школа в античном мире. Воспита- 
ние в гомеровскую эпоху (IX – VIII в. до н.э.). 
Условия и причины становления различных си- 
стем воспитания в древнегреческих полисах: 
воспитание в Афинах (семья, мусические и 
грамматические школы, гимнасии, эфебия), вос- 
питание в Спарте (доминирующая роль военно- 
физического воспитания). Воспитание и обуче- 
ние в Древнем Риме. Развитие и усложнение ре- 
месленного обучения. 
Зарождение философской мысли и место в ней 
вопросов человека и его воспитания (Демокрит, 
Сократ, Ксенофонт, Платон, Аристотель и софи- 
сты в Древней Греции; Сенека, Цицерон, Квин- 
тилиан в Древнем Риме). Идея гармонического 
сочетания умственного и физического развития 
человека. Отношение к детям с физическими 
недостатками. Христианство и его концепция 
идеала человека. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 

2. Воспитание и 
педагогическая мысль в 
эпоху европейского 
Средневековья. 

. Педагогическая мысль в эпоху становления 
европейской цивилизации. Влияние традиций 
античной культуры на развитие образования. 
Развитие христианских воззрений на человека и 
его воспитание. 
Состояние школьного дела. Церковные и свет- 
ские школы. Раскол христианства, его влияние 
на развитие образования, воспитания и педагоги- 
ческой мысли. 
Схоластика и педагогическая мысль (Боэций, П. 
Абеляр, А Алкуин, Фома Аквинский и др.) Ры- 
царство и изменение взглядов на задачи физиче- 
ского воспитания. 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 
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  Развитие педагогической мысли в эпоху Возрож- 
дения (XIV – XVI вв.). Зарождение школ нового 
типа (Витторино да Фельтре, Гуарино Гуарини); 
цели воспитания как элемент социальных воз- 
зрений Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, Эраз- 
ма Роттердамского, М. Монтеня и др. Гуманизм 
и новый взгляд на физическое воспитание и об- 
разование детей с физическими недостатками и 
отклонениями в умственном развитии. Первые 
опыты создания школ для глухонемых детей (П. 
Понсе, П. Бонне, Д. Бульвер и др.). 
Педагогическая мысль и изменения в подходах к 
воспитанию и школьному делу в период Рефор- 
мации (М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Штурм и 
др.). 
Контрреформация и практика воспитания в иезу- 
итских школах. Изменения отношения к детям с 
отклонениями от нормы в физическом и ум- 
ственном развитии. 
Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси 
и Русском государстве (до XVIII в.). Крещение 
Киевской Руси, его влияние на воспитание и 
обучение детей и юношества. Мастера грамоты. 
Древнерусская школа «учения книжного». Педа- 
гогические идеи в памятниках древнерусской 
литературы и отражение в них вопросов физиче- 
ского воспитания. Отношение к людям с различ- 
ными физическими и умственными недостатка- 
ми. 
Школа и педагогическая мысль в Московской 
Руси. Содержание и методы обучения в мона- 
стырских школах; рукописные азбуковники и 
первые печатные учебные книги Ивана Федоро- 
ва; «Домострой» как свод взглядов на воспита- 
ние. 
Развитие школы в русском централизованном 
государстве XVII в.: элементарное обучение и 
школа повышенного типа. Славяно-греко- 
латинская академия – первое высшее учебное 
заведение в Московском государстве. 
Педагогические взгляды Е. Славинецкого, С. 
Полоцкого, К. Истомина и их практическая дея- 
тельность по созданию новых учебных книг. Во- 
просы физического воспитания в их трудах. 

  

3. Школа и педагогика в 
новое время (до начала 
XX в.). 

Становление педагогики как науки в странах 
Западной Европы (XVII – XVIII вв.). Развитие 
школьного образования. Появление новых типов 
школ (гимназии в Германии, коллежи во Фран- 
ции, грамматические школы в Англии). 
Начало систематизации педагогического знания. 
Педагогические идеи В. Ратке. Педагогическая 
концепция Я.А. Коменского как составная часть 
его проекта переустройства общества. Отраже- 
ние в ней вопросов физического развития чело- 
века. 
Ступени возрастного развития человека в 
школьной системе по Я.А. Коменскому. Содер- 
жание воспитания и образования. Дидактические 
принципы, правила и методы обучения. Учет 
особенностей развития детей. Роль учителя. 
Последующее развитие теории и практики вос- 
питания в странах Западной Европы в XVII – 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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  XVIII вв. Эмпирико-сенсуалистическая концеп- 
ция воспитания Джона Локка. Содержание и ме- 
тоды воспитания и образования. Идея рабочих 
школ и ремесленного обучения. 
Концепция естественного воспитания Ж.Ж. Рус- 
со. Периодизация детства. Содержание воспита- 
ния и обучения ребенка на разных этапах воз- 
растного развития. Забота о физическом разви- 
тии. Влияние педагогических идей Ж.Ж. Руссо 
на возникновение в последующем теории «сво- 
бодного воспитания». 
Проекты реформ народного образования в пери- 
од французской революции конца XVIII в. Про- 
буждение интереса к воспитанию аномальных 
детей. 
Социально-педагогические идеи американских 
просветителей (Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. 
Франклин и др.). 
Школа и педагогическая мысль в России XVIII в. 
Просветительские реформы начала XVIII в. Со- 
здание государственных школ. Открытие про- 
фессиональных школ. Деятельность Л.Ф. Маг- 
ницкого и В.Н. Татищева как предпосылка ста- 
новления методики профессионального образо- 
вания. 
Создание Петербургской Академии наук с уни- 
верситетом и гимназией. Возникновение закры- 
тых дворянских учебных заведений в послепет- 
ровскую эпоху. Реформаторские идеи И.И. Бец- 
кого. Организация воспитательных учреждений 
нового типа по его проектам. Новые подходы к 
физическому воспитанию детей дворянства. 
М.В. Ломоносов и развитие просвещения в Рос- 
сии. Открытие Московского университета с гим- 
назией при нем. 
Учреждение Петербургской комиссии народных 
училищ и деятельность Ф.И. Янковича. Школь- 
ный устав 1786 г. Открытие Петербургской учи- 
тельской семинарии. Создание методических 
руководств и учебных книг для народных учи- 
лищ. 
Педагогика в странах Западной Европы и США в 
XIX в. (до 90-х гг.). Развитие различных типов 
школ. Идеи и педагогическая деятельность педа- 
гогов-филантропистов (И.Б. Базедов, Х. Зальц- 
ман). Вопросы подготовки детей к практической 
деятельности как элемент общего образования. 
Отражение в педагогике и школьной практике 
концепции неогуманизма (В. Гумбольт). 
Влияние немецкой классической философии на 
развитие педагогической мысли в Европе. Педа- 
гогическое творчество И.Г. Песталоцци: идеи 
развивающего поэлементного начального обуче- 
ния и нравственного воспитания; практическая 
педагогическая деятельность. Забота о воспита- 
нии умственно-отсталых детей. 
Развитие Ф.В.А. Дистервегом теории развиваю- 
щего и воспитывающего обучения. Требования к 
учителю. 
Создание И.Ф. Гербартом основ научной педаго- 
гики. Идея многостороннего интереса. Структура 
процесса обучения. Содержание и средства нрав- 
ственного воспитания детей. 

  



15 
 

  Педагогические воззрения Г. Спенсера, их связь 
с идеей эволюции природы и общества. Основ- 
ные виды человеческой деятельности и задачи 
воспитания. Утилитаризм взглядов Г. Спенсера 
на проблемы воспитания и подходы к обновле- 
нию профессионального образования. 
Педагогическая мысль в США. Практическая 
направленность школьного образования. Идеи Х. 
Манна о постановке школьного дела и организа- 
ция им подготовки учителей. 
Вопросы воспитания и подготовки детей к тру- 
довой деятельности в социальных учениях вто- 
рой половины XIX в. (Р. Оуэн, Ш. Фурье, К.А. 
Сен-Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс и др.). 
Постепенное оформление дефектологии как от- 
расли педагогической науки на стыке собственно 
педагогики и медицины. Деятельность Э. Сегена. 
Последующее выделение в самостоятельные 
науки сурдопедагогики, олигофренопедагогики, 
логопедии, тифлопедагогики. Роль В. Гаюи и Л. 
Брайля в разработке вариантов рельефного 
шрифта для слепых и в дальнейшем развитии 
тифлопедагогики. 
Педагогическая мысль в России (до 90-х гг. XIX 
в.). Развитие системы образования на основе 
устава учебных заведений 1804 г. Устав учебных 
заведений1828 г., усиление роли государства в 
организации школьного дела. Развитие общего и 
профессионального образования в 30-40-х гг. 
Педагогические институты при университетах. 
Полемика славянофилов и западников по вопро- 
сам воспитания. Общественно-педагогическая 
мысль первой половины XIX в. (В.Г. Белинский, 
А.И. Герцен, П.Г. Редкин и др.). Школьные ре- 
формы 60-х гг. Земская деятельность в области 
начального образования. Изменения в гимнази- 
ческом обучении. Развитие женского образова- 
ния. Школьные уставы 70-х гг. Распространение 
церковно-приходских школ. Деятельность С.А. 
Рачинского. Развитие педагогического образова- 
ния. 
Общественно-педагогическая мысль второй по- 
ловины XIX в. о роли воспитания в формирова- 
нии и развитии личности (Н.И. Пирогов, Н.А. 
Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, 
А.Н. Острогорский). Их отношение к физиче- 
скому воспитанию. 
Учение К.Д. Ушинского о единстве общечелове- 
ческого и национального воспитания, его про- 
грамма построения начальной школы на основе 
принципа народности воспитания. Труд как 
средство всестороннего развития ребенка. Под- 
готовка к трудовой деятельности. Влияние К.Д. 
Ушинского на развитие методики обучения в 
народной школе (Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, Д.Д. 
Семенов, Д.И. Тихомиров, и др.). 
Индустриальное развитие России во второй по- 
ловине XIX в. и усиление внимания к професси- 
онально-техническому образованию. «Операци- 
онное» производственное обучение по Д.К. Со- 
веткину. Разработка «Общего нормального плана 
промышленного образования» по идеям И.А. 
Вышнеградского. «Основные положения о про- 
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  мышленных училищах» 1888г. как государ- 
ственный документ, действовавший до 1917 г. 
Деятельность Е.Н. Андреева, С.А. Владимирско- 
го, П.И. Устинов в области профессионально- 
технического образования. 
Мысли Л.Н. Толстого о воспитании. Открытие 
им школы крестьянских детей в Ясной Поляне. 
Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – 
начале XX вв. Основные направления развития 
педагогики и школы в Европе и Северной Аме- 
рике. Реформаторская педагогика или «новое 
воспитание»; «свободное воспитание» (Э. Кей, 
Ф. Гансберг, Л. Гурлитт); «трудовая школа» (Г. 
Кершенштейнер, Р. Зейдель); педагогика прагма- 
тизма (Дж. Дьюи и его последователи); «экспе- 
риментальная педагогика» (В.А. Лай, З. Мейман 
и др.); педология (Э. Торндайк, С Холл, А. Бине) 
и ее влияние на развитие всех отраслей педаго- 
гики и школы. 
Создание новых школ педагогами- 
реформаторами (С. Редди, У.Бегли, Г.Литц, Г. 
Шаррельман, М. Монтессори, О. Декроли, 
Г.Винекен и др.). Место в них физического вос- 
питания и трудовой леятельности. 
Школа и педагогика в России в конце XIX – 
начале XX вв. (до 1917г.). Общественная и част- 
ная инициатива в области начального, среднего и 
высшего образования. Проблемы специальной 
педагогики. 
Открытие начальных училищ повышенного типа. 
Введение ручного труда в общеобразовательную 
школу. Проекты реформы средней школы (ко- 
миссии Н.П. Боголепова и П.С. Ванновского, 
план школьной реформы П.Н. Игнатьева). Съез- 
ды по профессиональному и техническому обра- 
зованию. 
Педагогическая мысль в России в конце XIX – 
начале XX вв.: «педагогическая антропология» 
как база теории физического воспитания (П.Ф. 
Лесгафт), «экспериментальная педагогика» (В.М. 
Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский), «сво- 
бодное воспитание» (К.Н. Вентцель, И.И. Горбу- 
нов-Посадов, С.Т. Шацкий). Синтез достижений 
русской педагогики XIX – начала XX вв. (П.Ф. 
Каптерев, В.П. Вахтеров, Н.Х. Вессель и др.). 
Дефектологическая деятельность Е.К. Грачевой и 
В.П. Кащенко. 
Проблемы воспитания в трудах русских филосо- 
фов (В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев. 
Н.О. Лосский, С.Л. Франк). 

  

4. Школа и педагогика в 
новейшее время (с 
конца первой мировой 
войны до 90-х гг. XX 
в.). 

Зарубежная школа и педагогика в новейшее вре- 
мя (с конца первой мировой войны до 90-х гг. 
XX в.). Изменения в организации воспитания и 
школьного образования в странах Западной Ев- 
ропы и США. Распространение нетрадиционных 
подходов к организации обучения и реализация 
их в школьной практике: метод проектов, Вин- 
нетка-план, Говард-план, Дальтон-план, «центры 
интересов», Йена-план и др. 
Развитие школы и педагогики в России до конца 
Великой Отечественной войны (1918-1945 гг.). 
Создание государственного комитета по народ- 
ному образованию в период февральской рево- 

УК-1; 
УК-2; 
УК-4; 
УК-5 

ДЗ; Р 
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  люции 1917 года. Октябрьский переворот 1917 г. 
Отражение поисков мировой педагогической 
мысли и школьной политики Советского госу- 
дарства в «Положении о единой трудовой школе 
РСФСР» и в «Основных принципах единой тру- 
довой школы». Организация Наркомпроса 
РСФСР и реализация государственной школьной 
политики в начальный период его деятельности 
(А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, Н.П. Лепе- 
шинский и др.). 
Создание школ различного типа. Приоритетное 
внимание к практическим проблемам професси- 
онально-технического образования. Программы 
ГУСа. Поиски новых организационных форм и 
методов обучения: обучение на основе комплек- 
сов, бригадно-лабораторный метод, метод проек- 
тов, связь обучения с трудом. 
Общеобразовательная школа в 30-е годы. Уни- 
фикация ее структуры. Введение новых учебных 
планов, программ и стабильных учебников. Упо- 
рядочение организации и методов школьного 
обучения. 
Внеучебная деятельность учащихся. Учениче- 
ское самоуправление. Детские и юношеские ор- 
ганизации в общеобразовательной школе. 
Разработка педагогами 20-30-х гг. проблем цели, 
содержания, организации и методов школьного 
воспитания и образования (П.П. Блонский, А.Н. 
Пинкевич, М.М. Пистрак и др.). 
Особое внимание к проблемам дефектологии и 
специальных школ. Деятельность Л.С. Выготско- 
го, Л.В. Занкова, И.И. Данюшевского, Ф.А. и 
Ф.Ф. Рау, И.А. Соколянского. 
Теоретическая и практическая деятельность С.Т. 
Шацкого и А.С. Макаренко. 
Педагогическая мысль русской эмиграции (В.В. 
Зеньковский, И.А. Ильин, С.И. Гессен). 
Советская школа и педагогика в годы Великой 
Отечественной войны. Основные изменения в 
организации и содержании учебно- 
воспитательной работы. Участие школьников в 
общественно-полезном и производительном тру- 
де. Педагогическая теория в годы войны. Созда- 
ние Академии Педагогических наук РСФСР и 
разработка в ее учреждениях вопросов дефекто- 
логии, дошкольной педагогики, профессиональ- 
но-технического образования. 
Школа и педагогика за рубежом после второй 
мировой войны. Изменения в работе школ веду- 
щих стран Западной Европы и США. Поиски 
новых образовательных средств: программиро- 
ванное обучение, компьютеризация обучения. 
Разработка стандартов образования. Дискуссии о 
возможности обучения некоторых категорий 
аномальных детей в массовой школе. Опыт такой 
работы. 
Школа и педагогика в России после Великой 
Отечественной войны. Развитие общеобразова- 
тельной школы в конце 40-х – 50-х годах. «Закон 
об укреплении связи школы с жизнью и о даль- 
нейшем развитии системы народного образова- 
ния в СССР» (1958 г.). Организация производ- 
ственного обучения, трудового воспитания и 
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  профессиональной ориентации учащихся в об- 
щеобразовательной школе в конце 50-х – 60-х 
годах. Переход ко всеобщему среднему образо- 
ванию во второй половине 60-х – начале 70-х 
годов. 
Развитие педагогической науки. Расширение 
сферы деятельности Академии педагогических 
наук. Усиление с начала 60-х годов внимания к 
разработке теоретических проблем школьного 
воспитания и обучения. Исследование взаимо- 
связи обучения и развития, сущности процессов 
обучения, путей совершенствования структуры 
урока, активизации методов обучения, взаимо- 
связи репродуктивной и творческой познава- 
тельной деятельности. Проблема программиро- 
ванного обучения. Теория и практика проблем- 
ного обучения. Проблемы политехнического и 
профессионально-технического образования. 
Продолжение активной работы в сфере коррек- 
ционной педагогики (И.А. Соколянский, А.И. 
Мещеряков, А.И. Дьячков и др.). 
Закон Российской Федерации «Об образовании» 
(1996г.). Появление новых типов школ. Поиски 
путей гуманизации воспитания и гуманитариза- 
ции образования. 

  

На изучение курса отводится 144 часа (4 з.е.), из них: контактная работа 36 часов, в том числе за- 
нятия лекционного типа – 36 ч.; самостоятельная работа аспиранта 108 часов; промежуточная аттестация – 
экзамен (кандидатский экзамен). 

Структура дисциплины (модуля) «История и философия науки» 
Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа) 

Очная форма обучения 
 

Вид работы Трудоемкость, часов / зачетных единиц 
I семестр II семестр всего 

Общая трудоемкость (в часах.) 72 72 144 
Контактная работа (в часах): 12 24 36 
Лекции (Л) 12 24 36 
Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
Самостоятельная работа, в том числе 
контактная (в часах): 

 
60 

 
48 

 
108 

Реферат (Р) 20 10 30 
Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 40 11 51 
Курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена Не предусмотрена 
Контроль  27 27 

Вид итогового контроля 
 ЭКЗАМЕН 

(КАНДИДАТСКИЙ 
ЭКЗАМЕН) 

ЭКЗАМЕН (КАНДИДАТСКИЙ 
ЭКЗАМЕН) 

 
Таблица 2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа) 

Заочная форма обучения 
 

Вид работы Трудоемкость, часов / зачетных единиц 
I семестр II семестр всего 

Общая трудоемкость (в часах.) 72 72 144 
Контактная работа (в часах): 12 24 36 
Лекции (Л) 12 24 36 
Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
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Самостоятельная работа, в том числе 
контактная (в часах): 

 
60 

 
48 

 
108 

Реферат (Р) 20 10 30 
Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 40 29 69 
Курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена Не предусмотрена 
Контроль  9 9 

Вид итогового контроля 
 ЭКЗАМЕН 

(КАНДИДАТСКИЙ 
ЭКЗАМЕН) 

ЭКЗАМЕН (КАНДИДАТСКИЙ 
ЭКЗАМЕН) 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№ п/п Содержание раздела 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
2. Наука в культуре современной цивилизации 

3 – 4 Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

5 – 6 Структура научного знания 

7 – 8 Динамика науки как процесс порождения нового знания 

9 – 10 Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

11 – 12 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического про- 
гресса 

13 – 14 Наука как социальный институт 

15 – 16 Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 

17 –18 История экономических учений 

Таблица 4. Практические занятия по учебному плану - не предусмотрены. 
Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение 1-го и 2-го семестров в рамках занятий лек- 
ционного типа и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины для аспирантов предусмотрены текущий контроль (защита 
реферата) и промежуточная аттестация (кандидатский экзамен). 

При аттестации обучающихся оценивается качество работы на занятиях (умение вести 

№ п/п Содержание раздела 

1. Экономическая мысль Древнего мира. Экономические учения эпохи Средневековья и 
генезиса рыночной экономики. 

2. Становление отечественной экономической мысли. 
3. Зарождение классической политической экономии. 
4. Физиократы. А. Смит. Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. Д.Рикардо и его школа. Дж.С.Милль. 

5. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику капитализма. 
Ранний социализм. 

6. Особенности экономической мысли в России в конце XVIII–середине XIX вв. 
7. Современные школы и направления в экономической теории 
8. Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма 
9. Современный этап развития теории: противостояния и синтез. 
10. История отраслевых экономических наук 
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научную дискуссию, способность четко и ёмко формулировать свои мысли), уровень подготовки к 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в избранной области, качество 
выполнения заданий (реферат). 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – оценка 
результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции 
обучения, активизации самостоятельной работы аспирантов. Объектом текущего контроля 
являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости направлен на выявление уровня знаний аспиранта. Дан- 
ный контроль может проводиться письменной и устной формах. 

5.1.1. Оценочные материалы для выполнения рефератов 
(контролируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-4;УК-5) 

 
Примерный перечень тем рефератов по дисциплине «История и философия науки» 

1. Понятие воспитания и его различные трактовки. 
2. Становление и развитие педагогики как науки о воспитании. 
3. Развитие взаимодействия педагогики с другими науками о человеке. 
4. Педагогика и религиозные учения: их взаимоотношения в различные исторические эпохи. 
5. Политизация педагогики: причины и следствия. 
6. Становление системы педагогических наук и их дифференциация. 
7. Идеал человека и цели воспитания и образования, их эволюция и отражение в деятельности 

воспитательно-образовательных институтов. 
8. Дидактические концепции и их реализация в практике образовательных учреждений: история и 

современность. 
9. Идея непрерывного воспитания и образования: возникновение, эволюция, реализация. 
10. Влияние философии рационализма на развитие педагогической науки. 
11. Различные концепции воспитания и их реализация в историческом развитии школьной прак- 

тики. 
12. «Традиционные» и «альтернативные» школы в истории образования: анализ и оценка их дея- 

тельности. 
13. Педагогическая наука в XX в. 
14. Тенденции в развитии современной педагогики и отражение в них исторического опыта. 
15. Исторический обзор развития систем образования (в различных регионах мира). 
16. Семейное воспитание: сущность, задачи, требования к нему общества в различные историче- 

ские эпохи. 
17. Проблема общего и профессионального образования: история и современность. 
18. Проблема учителя в истории педагогики ( «педагог», «учитель», «преподаватель»). 
19. Историческое развитие отечественной педагогики: анализ и оценки. 
20. Отношение к истории в современной педагогике. 
21. Проблема дифференцированного обучения: история и современность. 
22. Типы обучения в истории педагогики. 
23. Опыт развития гуманистических традиций воспитания. 
24. Соотношение светского и религиозного в истории образования. 
25. Проблема поликультурного и полириотического в истории образования. 
26. Проблема соотношения традиций и инноваций в воспитании: исторический подход. 
27. Проблема результативности воспитания школьников в истории педагогики. 
28. Образовательные реформы в России (1985 - 2006 гг.). 
29. Проблема личностно ориентированного обучения в аспекте исторического развития. 
30. Информатизация системы образования: исторический опыт становления. 
31. Учение К.Д. Ушинского о единстве общечеловеческого и национального и его влияние на 

развитие народной педагогики. 
32. Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце 19 - начале 20 в. 
33. Педагогическая антропология в России в конце 19 - начале 20 в. 
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34. Развитие педагогической науки в России в конце 19 - начале 20 в, 
35. Развитие гуманистической концепции образования. 
36. Проблемы глобализации образования. 
37. Инновационные процессы в образовании. 
38. Ведущие педагогические идеи развития советской школы и педагогики. 
39. Развитие современной школы и педагогики в странах Западной Европы и США. 
40. Российская школа и педагогика в новых социально - экономических 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 

Цель – оценка способности к самостоятельной творческой исследовательской работе аспирантов 
по изучению конкретной темы, проблемы. Позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть соб- 
ственную гипотезу, собрать, проанализировать материал, осуществить самостоятельные наблюдения, 
обосновать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам третьего раздела дис- 
циплины «История и философия науки», которое подразумевает вопросы к аспиранту. Реферат может 
быть подготовлен с использованием информационных технологий в форме презентаций. 

Успешная защита реферата является условием допуска к сдаче экзамена (кандидатского экзамена). 
Выбор и формулировка темы реферата подлежат согласованию с научным руководителем и пре- 

подавателем по дисциплине «История и философия науки». 
Реферат должен представлять собой текст, соответствующий философской (теоретической или ме- 

тодологической) постановке проблемы, связанной с темой диссертационного исследования аспиранта. 
Это требование предполагает освещение в реферате: 

 теоретических истоков постановки данной проблемы; 
 систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной и зарубежной 

научной литературе (что соответствует разделу автореферата «степень научной разработанности темы»); 
 осмысление научной методологии, релевантной данному исследованию. 
Таким образом, реферат должен представлять собой не только классическую компиляцию, но и 

научное рассмотрение заявленной в нем темы, - что предполагает ее самостоятельный анализ, по меньшей 
мере развернуто комментирующий существующие подходы и положения. 

Реферат в установленные сроки представляется на кафедру философии. 
Выполнение реферата предполагает прохождение следующих стадий: 
 выбор и утверждение темы работы; 
 составление плана реферата (план представляет собой совокупность предметных и детальных 

вопросов, раскрывающих основные содержательные моменты изучаемой темы); 
 написание работы; 
 защита реферата. 
Требования к реферату: Общий объём реферата не более 20-25 страниц печатного текста 

(шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзац- 
ный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок 
Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 
Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) 
необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста 
в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Структура реферата. Реферат имеет следующую структуру: титульный лист; содержа- 
ние; введение; основную часть; заключение; список литературы; приложение (если имеется). 

Титульный лист несет основную представительную часть реферата, поэтому его оформле- 
ние строго нормировано. Переносы слов не допускаются. Тема реферата пишется целиком, без со- 
кращений и аббревиатур. Самостоятельное изменение темы реферата не допускается. 

Во введении обычно обосновывается причина, по которой выбрана та или иная тема, под- 
черкивается ее актуальность, ставятся определенные задачи, выделяется конечная цель работы. 
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Основная часть выполняется согласно содержанию. Основными требованиями к изложе- 
нию основной части являются: соблюдение логической последовательности, раскрытие постав- 
ленной проблемы. Если необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстративным ма- 
териалом: схемами, таблицами, графиками. В работе следует рассмотреть теоретические поло- 
жения по исследуемой теме. В этой части освещаются различные вопросы, касающиеся избран- 
ной проблемы, раскрываются наиболее интересные ее стороны, дается оценка автором исследу- 
емого материала. 

В заключении необходимо кратко подвести итог изложенному в основной части, сделать 
выводы, позволяющие получить четкое представление о проделанной работе, о решении постав- 
ленной задачи. Можно очертить круг вопросов, не решенных автором, но требующих, по его мне- 
нию, обязательного решения. 

Критерии оценивания реферата: 
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий 
подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается 
способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью оформлена 
в соответствии с требованиями 

Оценка «не зачтено» – ставится, если имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема реферата не раскрыта или освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. Обучающийся не полностью выполнил возложенные на него задачи. До- 
пущены существенные отступления. Документация не сдана или сдана со значительным опозданием 
(более недели). 

5.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является комплексная оценка качества и 

уровня подготовки обучающегося по изучаемой дисциплине, проверки и оценки сформированно- 
сти компетенций. Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине 
«История и философия науки» в виде проведения экзамена (кандидатского экзамена). Экзамен 
проводится в устной форме. 

Экзамен проводится по окончании 2-го семестра в специально отведенное время – время 
экзаменационной сессии. Аспирант за отведенное для подготовки время должен выполнить 
задания, включенные в экзаменационный билет. 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори- 
тельно», «неудовлетворительно». 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «История и философия науки» 
(контролируемые компетенции:УК-1;УК-2; УК-4; УК-5) 

1. Предмет философии науки в его историческом развитии. 
2. Основные виды бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфе- 

ра культуры. 
3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
4. Позитивистская традиция в философии науки. 
5. Философия науки. К. Поппера. 
6. Философия науки И. Лакатоса. 
7. Философия науки Т. Куна. 
8. Философия науки П. Фейерабенда. 
9. Философия науки М. Полани. 
10. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 
11. Сущность и ценность научной рациональности. 
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12. Наука и философия. Наука и искусство. 
13. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
14. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 
15. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических 

моделей. 
16. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. 
17. Наука в новоевропейской культуре. 
18. Становление социальных и гуманитарных наук. 
19. Научное знание как сложная развивающаяся система. 
20. Многообразие типов научного знания. 
21. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
22. Структура эмпирического знания. 
23. Структура теоретического знания. 
24. Основания науки. 
25. Научная картина мира. 
26. Философские основания науки. 
27. Формирование первичных теоретических моделей и законов в науке. 
28. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 
29. Классический и неклассический принципы формирования теории. 
30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
31. Взаимодействие традиций и новаций в возникновении нового знания. 
32. Научные революции как перестройка оснований науки. 
33. Проблемы типологии научных революций. 
34. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразова- 

ний в науке. 
35. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 
36. Глобальные революции и типы научной рациональности. 
37. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука. 
38. Роль нелинейной динамики и синергетики вразвитии современных представлений об исторически развивающихся 

системах. 
39. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 
40. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 
41. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 
42. Учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 
43. Сциентизм и антисциентизм. 
44. Научная рациональность и проблема диалога культур. 
45. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
46. Различные подходы к определению науки как социального института. 
47. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 
48. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного ком- 

пьютера). 
49. Наука и экономика. Наука и власть. 
50. Проблема государственного регулирования науки. 
51. Донаучные, научные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 
52. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Классическая, неклассическая и 

постнеклассическая стадии в развитии социально-гуманитарного знания. 
53. Особенности социально-гуманитарного познания. 
54. Натуралистическая исследовательская программа. 
55. Антинатуралистическая исследовательская программа. 
56. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 
57. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 
58. Жизнь как первичная реальность. 
59. Ценности как объект социально-гуманитарного познания. 
60. Особенности соотношения субъекта и объекта в социально-гуманитарном познании. 
61. Объективное в социально-гуманитарных науках. 
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62. Рациональное в социально-гуманитарных науках. 
63. Закон в социально-гуманитарных науках. 
64. Принцип историзма в социально-гуманитарных науках. 
65. Вера и знание в социально-гуманитарных науках. 
66. Социальное и культурно-историческое пространство-время. 
67. Объяснение в социально-гуманитарных науках. 
68. Интерпретация в социально-гуманитарных науках. 
69. Герменевтика – «органон наук о духе»: становление, основные принципы. 
70. Методы социальных и гуманитарных наук. 
71. Философские методы в социально-гуманитарных науках. 
72. Общенаучные методы в социально-гуманитарном познании. 
73. Специфические методы социально-гуманитарных наук. 
74. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методам, по исследовательским про- 

граммам). 
75. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации (кандидатский экзамен) 
С целью оценки уровня освоения программы дисциплины на экзамене (кандидатский экза- 

мен) используется пятибалльная система. 
Ответ оценивается на «отлично» (продвинутый уровень компетенции), если аспирант дает 

обстоятельный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов эк- 
заменационной комиссии; логично и последовательно излагает материал; показывает глубокое 
знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; демонстрирует умение 
применять их в своей научной области; 

Ответ оценивается на «хорошо» (базовый уровень компетенции), если аспирант дает пра- 
вильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие гру- 
бых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; показывает хорошее зна- 
ние философских концепций науки, методов абстрактного мышления; но при этом возникают за- 
труднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, а также 
при применении философских концепций науки и методов абстрактного мышления в своей науч- 
ной области. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно» (пороговый уровень компетенции), если аспи- 
рант непоследовательно излагает материал, показывает фрагментарное знание философских кон- 
цепций науки, методов абстрактного мышления; испытывает большие затруднения при их приме- 
нении в своей научной области. 

Ответ оценивается на ««неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) если аспи- 
рант не знает философских концепций науки; не владеет понятийно-категориальным аппаратом 
философии и методологии науки, не знает методов абстрактного мышления. 

 
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

История и философия науки», является экзамен (кандидатский экзамен): 
Таблица 6. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты 
обучения (компетенции) Основные показатели оценки результатов обучения Вид оценочного 

материала 
УК-1 - способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 

Знает: 
 структуру и закономерности научного познания; 
 философские концепции науки; 
 методологию научных исследований. 

Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Умеет: 
 осмысливать выдвигаемые концепции, проверять по- 
строение доводов, выявлять их исходные предпосылки, 
логику и обоснованность; 
 выбирать  адекватную  технологию  для  решения 
научных проблем; 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 
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числе в междисцип- 
линарных областях; 

Владеет: 
 навыками философско-методологического анализа; 
методами решения философских проблем науки; 
навыками самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 

УК-2 – способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории 

Знает: 
 характеристики науки как генерации нового знания; 
 характеристики науки как генерации нового знания, 

как социального института и как особой сферы культуры; 

Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Умеет: 
 использовать научные методы для выдвижения гипо- 
тез; 
 использовать научные методы для выдвижения гипо- 
тез и формулировки законов на основе собранных фактов; 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экзаме- 
на (5.2.); 

Владеет: 
понятийным аппаратом историко-научного и философско- 
го осмысления проблем профессиональной деятельности 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экзаме- 
на (5.2.); 

 
 
 
 
 
 
 

УК-4 – готовность ис- 
пользовать современные 
методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и ино- 
странном языках 

Знает: 
 современные методы и технологии научной коммуника- 
ции на государственном и иностранном языках; 
 виды и особенности письменных текстов и устных вы- 
ступлений, способы воздействия на аудиторию; 
базовую профессиональную терминологию на государ- 

ственном и иностранном языках 

 
Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Умеет: 
 подбирать иностранную литературу по теме исследова- 

ния; анализировать профессионально-ориентированные 
тексты на иностранном языке с целью извлечения инфор- 
мации и реферирования; 
- принимать участие в корректной дискуссии на иностран- 
ном языке по научным проблемам; правильно ставить за- 
дачи по выбранной научной тематике, обосновывать и 
отстаивать свою точку зрения. 

 
 
 
 
 

Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Владеет: 
 государственным и иностранным языками в целях их 

практического использования в профессиональной дея- 
тельности, получения информации из отечественных и 
зарубежных источников; 
 навыками критического восприятия информации и 

анализа научных текстов на государственном и иностран- 
ном языках, диалогической речью в ситуациях профессио- 
нального и бытового общения; 

 
 
 
 

УК-5 – способность сле- 
довать этическим нормам 
в профессиональной дея- 
тельности.. 

Знает: 
 требования этикета и конкретных условий деловой куль- 
туры и делового общения;
 современные концептуальные подходы к переговорам 
(партнерский подход);
 корпоративную культ утру образовательного учрежде-
ния; 

Оценочные материалы 
для проведения экза- 
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Умеет: 
 вести деловое совещание и деловую переписку; 
 ориентироваться в этических основах делового общения; 
 применять рациональную тактику ведения переговоров; 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экзаме- 
на (5.2.); 

Владеет: 
 навыками работы в нестандартных ситуациях; 
 навыками общения в профессиональной сфере; 

навыками делового этикета в контактах с коллегами 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экзаме- 
на (5.2.); 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные ма- 
териалы для текущего контроля и промежуточной аттестации» направлено на формирование ком- 
петенций: УК-1; УК-2; УК-4; УК-5. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
1. Ивин А.А., Никитина И.П. Философия науки: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016 

(ЭБС Консультант студента). 
2. Лебедев С.А. Философия науки. Учебное пособие для магистров. – М.: Юрайт, 2013. (3 экз.) 
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3. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и др. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 (1экз). 

 
7.2. Дополнительная литература 
4. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на 

развитие научных теорий. – М., 2003 (1 экз). 
5. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М., 2008 (1 экз). 
6. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие/С. А. Лебедев [и др.]; под 

ред. С. А. Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, 2013 (3 экз.). 
7. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учеб. пос. – М.: Инфра-М, 2005 (1 экз). 
8. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998 (1 экз). 
9. Поппер К. Логика научного исследования. – М., 2004 (1 экз). 
10. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 2001 (1 экз). 
11. Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова. – М., 1994 (6 экз). 
7.3. Периодические издания 
12. Вопросы философии. 
13. Философские науки. 
7.4. Интернет-ресурсы 
В процессе изучения дисциплины «История и философия науки» обучающиеся обеспечены 

доступом (удаленный доступ) к ресурсам: 
 общим информационным, справочным и поисковым: 

 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 
15. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: http://www.garant.ru; 
16. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: 
https://www.referent.ru/ 
17. Информационно-справочная система «Аюдар Инфо» (в свободном доступе). URL: 
https://www.audar-info.ru/ 

 к электронным информационным ресурсам 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ, 
К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ КБГУ 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая 
характеристика  

электронного ресурса 
Адрес сайта 

Наименование 
организации-владельца; 

реквизиты  
договора 

Условия 
доступа 

1 2 3 4 5 

18 
«Web of Science» (WOS) 

Авторитетная 
политематическая 

реферативно-
библиографическая и 

наукометрическая база 
данных,  

http://www.isiknowledge.com/ Компания Thomson Reuters 
Сублицензионный договор 
№ WoS/592 от 05.09.2019 г. 

Доступ по IP-
адресам КБГУ 

19 
Sciverse Scopus 

издательства «Эльзевир. Наука 
и технологии» Реферативная и 

аналитическая база данных 

 
http://www.scopus.com 

 

Издательство «Elsevier.  
Наука и технологии» 

Сублицензионный договор 
№ Scopus/592 от 05.09.2019 г. 

Доступ по IP-
адресам КБГУ 

20 
Научная электронная 

библиотека (НЭБ РФФИ) 
Электронная библиотека 

научных публикаций  

http://elibrary.ru 
 

ООО «НЭБ» Полный доступ  

21 
База данных Science Index 

(РИНЦ) 
Национальная 

информационно-
аналитическая система 

http://elibrary.ru 
 

ООО «НЭБ» 
Лицензионный договор  

Science Index №SIO-741/2020  
от 16.06.2020 г.      

Авторизованный 
доступ. 

Позволяет 
дополнять и 

уточнять 
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сведения о 
публикациях 

ученых КБГУ, 
имеющихся в 

РИНЦ  
 2 3 4 5 

22 
ЭБС «Лань»  

Электронные версии книг 
ведущих издательств учебной 
и научной литературы (в том 

числе университетских 
издательств), так и 

электронные версии 
периодических изданий по 

различным областям знаний. 

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-
Петербург) 

Договор №2Е/223 
от 10.02.2020 г. 

Полный доступ 
(регистрация по 

IP-адресам 
КБГУ) 

23 
Национальная электронная 

библиотека РГБ 
Объединенный электронный 
каталог фондов российских 

библиотек, содержащий 
 4 331542 электронных 

документов образовательного 
и научного характера по 

различным отраслям знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Российская  
государственная  

библиотека» 
 

Доступ с 
электронного 

читального зала 
библиотеки 

КБГУ 

24 
ЭБС «IPRbooks»  

107831 публикаций,  
в т.ч.: 19071 – учебных 

изданий, 
6746 – научных изданий,  

700 коллекций, 343 журнала 
ВАК, 2085 аудиоизданий. 

http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
(г. Саратов) 

Договор №6266/20  
от 19.02.2020 г. 

Полный доступ 
(регистрация по 

IP-адресам 
КБГУ) 

25 
Polpred.com. Новости. Обзор 

СМИ. Россия и зарубежье 
Обзор СМИ России и 

зарубежья. Полные тексты + 
аналитика из 600 изданий по 

53 отраслям 

http://polpred.com ООО «Полпред  
справочники» 

 

Доступ по IP-
адресам КБГУ 

26 
ЭБС КБГУ 

(электронный каталог фонда + 
полнотекстовая БД) 

http://lib.kbsu.ru/ElectronicRes
ources/ElectronicCatalog.aspx 

КБГУ 
Положение об электронной 

библиотеке  
Полный доступ 

 

 профессиональным поисковым системам: 

27.Национальная информационно-аналитическая система База данных Science Index (РИНЦ). 
URL: http://elibrary.ru 
28.Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением зре- ния 
(для слепых и слабовидящих). URL: https://нэб.рф 
29.БД РГБ (библиотека диссертаций) (КК, ОДА, ИЗ, ИС*). URL: http://www.diss.rsl.ru 

            30.Аналитическая и наукометрическая база данных Sciverse Scopus издательства «Elsevier. 
Наука и технологии»: http://www.scopus.com 

31.ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слабовидящих). 
URL: http://iprbookshop.ru/ 

 

7.5. Методические рекомендации по проведению различных учебных занятий и другим ви- 
дам самостоятельной работы 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «История и философия науки» для аспи- 
рантов 

Курс изучается на занятиях лекционного типа, при самостоятельной и индивидуальной ра- 
боте аспиранта. Приступая к изучению дисциплины, аспиранту необходимо ознакомиться с тема- 
тическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. При изучении дисци- 
плины, аспиранты выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и науч- 
ную литературу, готовят рефераты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной 
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и систематической работы на занятиях лекционного типа, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения заданий. 

В ходе изучения дисциплины аспирант должен подготовить реферат по выбранной из пред- 
ложенного в Рабочей программе списка теме. Успешная защита реферата является условием до- 
пуска к сдаче кандидатского экзамена. 

Выбор и формулировка темы реферата подлежат согласованию с научным руководителем и 
преподавателем по дисциплине «История и философия науки». 

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде- 
лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в кото- 
рой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за- 
дачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
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литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основ- 
ных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса вы- 
борочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро- 
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 
текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
оценочных материалах в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, 
поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью 
вопросов к текстам. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала с обязатель- 
ным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании 
материала, облегчит его осмысление, прокомментировать материал многочисленными примерами. 

 
Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется 
в учебном процессе вуза в целях приобретения обучающимся необходимой профессиональной 
подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы 
по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделе- 
ния главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов аспирант глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, докладывать результаты своего труда. 

При подготовке к написанию реферата аспирант должен принять во внимание следующие 
требования: 

1. Реферат пишется по третьему разделу дисциплины «История и философия науки». 
2. Реферат должен представлять собой текст, соответствующий философской (теоретиче- 

ской или методологической) постановке проблемы, связанной с темой диссертационного исследо- 
вания аспиранта. Это требование предполагает освещение в реферате: 

 теоретических истоков постановки данной проблемы; 
 систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной и зару- 

бежной научной литературе (что соответствует разделу автореферата «степень научной разрабо- 
танности темы»); 

 осмысление научной методологии, релевантной данному исследованию. 
Таким образом, реферат должен представлять собой не только классическую компиляцию, 

но и научное рассмотрение заявленной в нем темы, - что предполагает ее самостоятельный анализ, 
по меньшей мере развернуто комментирующий существующие подходы и положения. 

3. Реферат в установленные сроки представляется на кафедру философии. 
Выполнение реферата предполагает прохождение следующих стадий: 
 выбор и утверждение темы работы; 
 составление плана реферата (план представляет собой совокупность предметных и де- 

тальных вопросов, раскрывающих основные содержательные моменты изучаемой темы); 
 написание работы; 
 защита реферата. 
Выбор и утверждение темы. Аспирант, при необходимости консультируясь со своим 

научным руководителем, подбирает тему, по возможности в максимальной степени пересекаю- 
щуюся с темой диссертационного исследования 

Структура реферата. Реферат имеет следующую структуру: титульный лист; содержание; 
введение; основную часть; заключение; список литературы; приложение (если имеется). 

Титульный лист несет основную представительную часть реферата, поэтому его оформле- 
ние строго нормировано. Переносы слов не допускаются. Тема реферата пишется целиком, без со- 
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кращений и аббревиатур. Самостоятельное изменение темы реферата не допускается. 
Во введении обычно обосновывается причина, по которой выбрана та или иная тема, под- 

черкивается ее актуальность, ставятся определенные задачи, выделяется конечная цель работы. 
Основная часть выполняется согласно содержанию. Основными требованиями к изложе- 

нию основной части являются: соблюдение логической последовательности, раскрытие постав- 
ленной проблемы. Если необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстративным мате- 
риалом: схемами, таблицами, графиками. В работе следует рассмотреть теоретические положения 
по исследуемой теме. В этой части освещаются различные вопросы, касающиеся избранной про- 
блемы, раскрываются наиболее интересные ее стороны, дается оценка автором исследуемого ма- 
териала. 

В заключении необходимо кратко подвести итог изложенному в основной части, сделать 
выводы, позволяющие получить четкое представление о проделанной работе, о решении постав- 
ленной задачи. Можно очертить круг вопросов, не решенных автором, но требующих, по его мне- 
нию, обязательного решения. 

Оформление ссылок 
При подготовке реферата аспирант пользуется определенными источниками, поэтому рабо- 

та обязательно должна содержать ссылки и сноски на использованную литературу. Оформляя 
ссылки и сноски, следует указывать названия работ, ее авторов, издательства, год издания, стра- 
ницы цитирования. Различают постраничные и общие ссылки. Постраничные сноски оформляют- 
ся на тех страницах текста работы, где непосредственно автор к ним обращается. Сноски оформ- 
ляются внизу страницы под текстом по всем правилам оформления документа и имеют либо об- 
щую нумерацию, либо на каждой странице. 

Список литературы отражает те источники, которые действительно использовались при 
подготовке реферата. Литература располагается в алфавитном порядке, с указанием фамилии и 
инициалов автора, заглавие книги, место издания, издательство и год издания, количество стра- 
ниц. 

Материал, который не вошел в реферат, но, по мнению автора, необходим для более полно- 
го освещения проблемы, может быть вынесен в приложение. Оно может включать иллюстрации, 
фотографии, таблицы, на которые автор ссылается в ходе работы над рефератом. Отсылка к при- 
ложению ставится в круглых скобках в конце предложения с указанием номера приложения. 

Требования к реферату: Общий объём реферата не более 20-25 страниц печатного текста 
(шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзац- 
ный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок 
Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 
Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) 
необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста 
в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 
Самостоятельная работа как вид учебной деятельности выполняет ряд функций: развивающая (по- 

вышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение ин- 
теллектуальных способностей аспирантов); информационно-обучающая (учебная деятельность аспиран- 
тов на аудиторных занятиях, подкрепленная самостоятельной работой); ориентирующая и стимулирую- 
щая (процессу обучения придается профессиональное ускорение); воспитывающая (формируются и раз- 
виваются профессиональные качества специалиста); исследовательская (новый уровень профессионально- 
творческого мышления). 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине «История и философия науки» аспиран- 
ты должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретического кур- 
са, практических и/или семинарских занятий и практическому применению изученного материала, по вы- 
полнению заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориенти- 
ровать аспирантов на умение применять теоретические знания на практике. 
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Самостоятельная работа аспирантов проводиться с целью: систематизации и закрепления полу- 
ченных теоретических знаний и практических умений аспирантов; углубления и расширения теоретиче- 
ских знаний; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 
специальную литературу; развития познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирования самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследо- 
вательских умений. 

Наиболее важной формой самостоятельной работы является работа с источниками (конспектиро- 
вание). Основной формой работы с источниками является конспектирование. Конспектирование пред- 
ставляет собой краткую письменную фиксацию основного содержания источника. При составлении кон- 
спектов, как правило, пользуются различными приемами. 

Плановый тип конспекта. В этом случае аспирант заранее ставит план из интересующих его во- 
просов и затем кратко излагает то, что сообщает по этому поводу источник. В конспект попадает не все 
содержание источника, а только то, что необходимо для написания работы. При этом можно не читать 
всю книгу, можно выбирать только нужные для конспектирования места. 

Текстуальный тип конспекта. В этом случае текст конспекта полностью состоит из цитат. Иными 
словами, источник не пересказывается, а дословно фиксируются интересующие спиранта положения. 

Тематический конспект представляет собой одновременную проработку несколько источ- 
ников по определенной теме. 

В ходе лекций преподаватель, как правило, отмечает, какие источники являются фундамен- 
тальными, парадигмальными, а какие, так сказать, менее важными. В идеале желательно, конечно 
же, чтобы аспирант проработал все классическое наследие социально-философской мысли. Но для 
начала рекомендуется, чтобы аспирант делал бы текстуальные конспекты фундаментальных тру- 
дов. Плановый и тематический приемы конспектирования очень эффективные при написании ре- 
фератов. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «История и философия науки» должна но- 
сить систематический характер, быть интересной и привлекательной для аспиранта. Самостоятельная 
работа аспиранта по изучению дисциплины основывается на изучении теоретических вопросов дис- 
циплины, указанных в тематическом плане дисциплины, и подготовки к семинарским занятиям по 
плану. 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины осуществляется следующими 
формами: 

 аудиторная под руководством преподавателя на занятиях лекционного типа; 
 внеаудиторная под руководством преподавателя при проведении консультаций по дисци- 

плине; 
 внеаудиторная без участия преподавателя при подготовке к аудиторным занятиям, работе 

над докладами, работе с электронными информационными ресурсами. 
Методические рекомендации для подготовки к экзамену (кандидатскому экзамену): 
Формой итогового контроля во 2-м семестре является экзамен (кандидатский экзамен), поз- 

воляющей оценить качество освоения учебного материала и сформированности компетенций в 
результате изучения дисциплины. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому 
материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка к экзамену включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену целесообразно использовать материалы лекций, учебно- 

методические пособия, основную и дополнительную литературу. Экзамен проводится в два этапа. 
Первый этап – подготовка реферата. Данный этап является письменным. 
На данном этапе аспирант (соискатель) готовит реферат по третьему разделу дисциплины 

«История и философия науки». 
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Успешное выполнение реферата является условием допуска ко второму этапу экзамена. 
Качество реферата оцениваться по зачетной системе. 

Следующий этап – экзамен. На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном 
рабочей программой учебной дисциплины за 2 семестра. Экзамен проводится в устной форме. При 
проведении экзамена ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 
включают три вопроса: два вопроса по части «Общие проблемы философии науки» и один вопрос 
по части «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» (перечень экза- 
менационных вопросов представлен в РПД). 

Формулировка заданий совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, 
доведенного до сведения аспирантов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов 
одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить ма- 
териал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не более 
шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку устного ответа на 
билет на экзамен отводится 40 минут. 

Результат устного экзамена оценивается по пятибалльной системе. 
Ответ оценивается на «отлично» (продвинутый уровень компетенции), если аспирант дает 

обстоятельный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов эк- 
заменационной комиссии; логично и последовательно излагает материал; показывает глубокое 
знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; демонстрирует умение 
применять их в своей научной области; 

Ответ оценивается на «хорошо» (базовый уровень компетенции), если аспирант дает пра- 
вильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие гру- 
бых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; показывает хорошее зна- 
ние философских концепций науки, методов абстрактного мышления; но при этом возникают за- 
труднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, а также 
при применении философских концепций науки и методов абстрактного мышления в своей науч- 
ной области. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно» (пороговый уровень компетенции), если аспи- 
рант непоследовательно излагает материал, показывает фрагментарное знание философских кон- 
цепций науки, методов абстрактного мышления; испытывает большие затруднения при их приме- 
нении в своей научной области. 

Ответ оценивается на ««неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) если аспи- 
рант не знает философских концепций науки; не владеет понятийно-категориальным аппаратом 
философии и методологии науки, не знает методов абстрактного мышления. 

Промежуточная аттестация – экзамен (кандидатский экзамен) по истории и философии 
науки оформляется ведомостью и протоколом о сдаче кандидатского экзамена. 

Протокол кандидатского экзамена подписывается не менее чем двумя членами 
экзаменационной комиссии – представителями кафедры философии и кафедры истороии России, и 
членом комиссии – представителем профилирующей кафедры. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслу-живания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и тех-ническими средства обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможно-стью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду КБГУ). 

По дисциплине имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее 
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эффективно освоить представленный учебный материал/ 
Для реализации дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Лицензия на право использования WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A Faculty 

EES, Договор № 20/ЭА -223 от 13.04.2020 г.; 
 Лицензия на право использования Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr STUUseBnft Student EES Договор № 20/ЭА -223 от 13.04.2020 г.; 
 Право на использование (электронно) Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита 

+ Центр управления на 12 мес., 200 ПК, продление; Договор № 20/ЭА -223 от 13.04.2020 г; 
 Лицензия на право использования Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal License; Договор № 
20/ЭА -223 от 13.04.2020 г 

свободно распространяемые программы: 
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager – консольный файловый менеджер для операционных систем семейства Microsoft Win- 

dows. 
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и преподавателем используются 

следующие информационные справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», СПС «Консультант плюс», СПС 
«Гарант», СПС «Референт», СПС «Аюдар Инфо». 

 
9. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Для аспирантов с ОВЗ и инвалидов созданы специальные условия для получения образова- 

ния. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инва- 
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информа- 
ции о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлев- 
ской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 
программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации 
в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослыша- 
щие, глухие) – звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические 
средства приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха оборудована ра- 
диоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видео- 
техникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, муль- 
тимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, 
туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 
(наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

В случае необходимости, лицам с ограниченными возможностями здоровья могут предла- 
гаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных пси- 
хофизических особенностей: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
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 в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения: 
 задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
 письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; - 
 в форме электронного документа. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения: 
 на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, про- 
читать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

 зачет/экзамен проводится в письменной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; - 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения: 
 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
 по желанию обучающегося экзамен проводится в устной форме. 
Кроме того, могут применяться элементы дистанционных образовательных технологий для 

изучения учебного материала на удалении. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек- 

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Наименование специальных* помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающе- 

го документа 
Аудитория для самостоятельной работы и 
коллективного пользования специальны- 
ми техническими средствами для обуче- 
ния инвалидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, ауди- 
тория No 145 
Главный корпус КБГУ. 

- Комплект учебной мебели: столы и сту- 
лья для обучающихся (3 комплекта); Стол 
для инвалидов-колясочников (1 шт.); 
Компьютер с подключением к сети и про- 
граммным обеспечением (3 шт.); Специ- 
альная клавиатура (с увеличенным разме- 
ром клавиш, со специальной накладкой, 
ограничивающей случайное нажатие со- 
седних клавиш) (1шт.); 
Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); 
Портативный тактильный дисплей Брайля 
«Focus 14 Blue» (совместимый с планшет- 
ными устройствами, смартфонами и ПК) 
(1 шт.); Бумага для печати рельефно- 
точечным шрифтом Брайля, совместимого 
с принтером VP Columbia; Видеоувеличи- 
тель портативный HV-MVC, диагональ 
экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); Сканирующая 
и читающая машина SARA-СЕ (1 шт.); 
Джойстик компьютерный адаптирован- 
ный, беспроводной (3 шт.); Беспроводная 
Bluetooth гарнитура с костной проводимо- 
стью «AfterShokz Trekz Titanium» (1 шт.); 
Проводная гарнитура с костной проводи- 
мостью «AfterShokz Sportz Titanium» (2 
шт.); Проводная гарнитура Defender (1 
шт.); Персональный коммуникатор EN – 
101 (5 шт.); Специальные клавиатуры (с 
увеличенным размером клавиш, со специ- 
альной накладкой, ограничивающей слу- 
чайное нажатие соседних клавиш); Клави- 
атура адаптированная с крупными кноп- 
ками + пластиковая накладка, разделяю- 
щая клавиши, Беспроводная Clevy 
Keyboard + Clevy Cove (3шт.); Джойстик 

Продукты MICROCOFT(Desktop Educa- 
tion ALNG LicSaPk OLVS Academic Edi- 
tion Enterprise) 
подписка (Open Value Subscription) No V 
2123829 
Kaspersky Endpoint Security Стандартный 
Russian Edition No 
Лицензии 17E0-180427-50836-287- 
197. 
Программы для создания и редактирова- 
ния субтитров, конвертирующее речь в 
текстовый и жестовый форматы на экране 
компьютера: Майкрософт Диктейт: 
https://dictate.ms/, Subtitle Edit, («Сурдо- 
фон» (бесплатные). 
Программа невизуального доступа к ин- 
формации на экране компьютера JAWS 
for Windows (бесплатная); 
Программа для чтения вслух текстовых 
файлов (Tiger Software Suit (TSS)) (номер 
лицензии 5028132082173733); 
Программа экранного доступа с синтезом 
речи для слепых и слабовидящих (NVDA) 
(бесплатная). 
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 компьютерный Joystick SimplyWorks бес- 
проводной (3шт.); 
Ноутбук + приставка для ай-трекинга к 
ноутбуку PCEye Mini (1 шт). 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы 
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Приложение 1 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

в рабочую программу по дисциплине «История и философия науки» по направлению подготовки 
44.06.01 – Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифика- 

ции); Направленность программы 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

на 2019/2020учебный год 

№п/п Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых 
изменений (дополнений) Примечание 

1. В РПД внесены изменения в части 
раздела 8.1.Требования к матери- 
ально-техническому обеспечению 

Изменена дата заключения договора  

 
РПД обсуждена и рекомендована на заседании кафедры философии протокол  

№ ____ от "___" __________ 20___г. 
 Зав.кафедрой                                               /Р. Х. Кочесоков/ 
 

на 2020/2021учебный год 

№п/п Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых 
изменений (дополнений) Примечание 

В РПД внесены следующие 
изменения: 
В части раздела 7 «Учебно-
методическое обеспечение 
дисциплина» п.7.4.  

Изменены профессиональные базы данных   

В РПД внесены следующие 
изменения:   
в части раздела 8«Материально-
техническое обеспечение 
дисциплины»  

1. Изменен перечень лицензионного 
программного обеспечения: 
 Лицензия на право использования 

WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL 
A Faculty EES, Договор № 20/ЭА -223 от 
13.04.2020 г.; 
 Лицензия на право использования 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft Student 
EES Договор № 20/ЭА -223 от 13.04.2020 
г.; 

 Право на использование 
(электронно) Dr.Web Desktop Security 
Suite Комплексная защита + Центр 
управления на 12 мес., 200 ПК, 
продление;  
Договор № 20/ЭА -223 от 13.04.2020 г 
 Лицензия на право использования 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1500-2499 
Node 1 year Educational Renewal License; 
Договор № 20/ЭА -223 от 13.04.2020 г 

 

РПД Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры философии протокол  
№ ____ от "___" __________ 2020 г. 
 
 

Заведующий кафедрой  /Р. Х. Кочесоков/ 
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Приложение 2 
Форма бланка экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 
 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 
 

Направление подготовки – 44.06.01 – Образование и педагогические науки 
Направленность  13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 
Дисциплина «История и философия науки» 

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

Вопрос 1. Вопрос из раздела «Общие проблемы философии науки» 
 

Вопрос 2. Вопрос из раздела «Общие проблемы философии науки» 
 

Вопрос 3. Вопрос из раздела «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой философии   / / 
(Наименование кафедры) (подпись) (И.О.Ф.) 
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Приложение 3 
Форма титульного листа реферата 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
по истории педагогики на тему: 

 
 

« » 
 
 
 
 
 
 
 

Аспирант (экстерн)  
(Фамилия Имя Отчество) 

 
 
 

«С О Г Л А С О В А Н О» 
доктор философских наук, профессор 

 
 

(Фамилия Имя Отчество) 
 
 
 
 
 
 

Нальчик – 20  


