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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе:  
Учебная дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (магистерская программа: математическое образование). 

Дисциплина реализуется на факультете математики и информационных технологий 

ДонНУ кафедрой философии.   

Основывается на базе дисциплин: философия, основы психологии, основы 

педагогики.   

Является основой для изучения следующих дисциплин: методология и методы 

научных исследований, педагогика высшей школы. 

 

2. Структура дисциплины  

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа математическое образование 

Программа подготовки академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 1 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
дисциплина базовой части 

Формы контроля 1 зачет, 1 модульный контроль 

Показатели 
очная форма 

обучения  

заочная форма 

обучения  

Количество зачетных единиц (кредитов) 3 3 

Год подготовки 2 2 

Семестр 3  

Количество часов 108 108 

- лекционных 28 4 

- практических, семинарских    

- лабораторных   

- самостоятельной работы 80 104 

в т.ч. индивидуальное задание   

Недельное количество часов, 7,7  

в т.ч. аудиторных 2  

 

3. Описание дисциплины 

Цели и задачи 

Цель дисциплины: освоение историко-философских и методологических оснований 

научного знания.   

Задачи:  

‒ ознакомить студентов с особенностями функционирования науки как особого вида 

познания; 

‒ сформировать представление об основных исторических этапах развития науки; 

‒ дать представление об основных концепциях философии науки; 

‒ научить использованию научной методологии; 

‒ способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными 

текстами, пользования справочной литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«История и философия науки» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ по направлению подготовки 44.04.01 
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Педагогическое образование и основной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа: 

математическое образование): 

а) общекультурных (ОК): 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

‒ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

‒ способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

‒ способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

   б) общепрофессиональных (ОПК) 
‒ готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

‒ готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

  в) профессиональных (ПК) 

‒ способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

‒ готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

‒ способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

‒ готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

‒ способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

‒ основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и социального 

института; 

‒ основные исторические этапы развития науки;  

‒ разновидности научного метода;  

‒ особенности функционирования в широких социально-культурных контекстах;  

‒ классические и современные концепции философии науки, философские основания 

естественных наук; 

уметь: 

‒ ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, 

возникающих на современном этапе развития науки;  

‒ квалифицированно организовывать процесс научного исследования, обоснованно 

конструировать его теоретические основания; 

владеть: 

‒ терминологическим аппаратом философии науки;  

‒ методами и приемами логического анализа;  

‒ культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией;  

‒ основными традиционными и современными методами научного познания.  
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4.Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

 

Порядковый номер и 

тема 
Краткое содержание темы 

Тема 1. Наука как 

сфера культуры 

Развитие науки в Древнем мире и в Средние века. Генезис 

новоевропейского естествознания. Становление методологии 

научного познания. Доктрина сциентизма. 

Тема 2. Становление 

теоретической и 

философской 

герменевтики 

Обыденное и научное знание. Становление критериев 

научности. Возникновение и перспективы научно-технической 

цивилизации. Научные сообщества. 

Тема 3. Этика и 

профессиональная 

ответственность 

ученого 

Понятия научного факта, эмпирических обобщений, частно-

теоретических схем и фундаментальных теорий. Социально-

культурные и философские основания науки. Общенаучные 

познавательные подходы и методы. 

Тема 4. Методы 

эмпирического и 

теоретического 

исследования 

Кризисы и революции в развитии науки. Классическое, 

неклассическое, постнеклассическое в истории развития социально-

гуманитарных наук. Проблема истины. 
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Тематический план  
 

 

5. Методические рекомендации для проведения лабораторных, практических и 

семинарских занятий.  

Лабораторных, практических и семинарских занятий не предусмотрено. 

 

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Наука как сфера культуры 7 

2 Становление теоретической и философской герменевтики 7 

3 Этика и профессиональная ответственность ученого 7 

4 Методы эмпирического и теоретического исследования 7 

 ВСЕГО 28 

 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.  

 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

лекционного материала, составление опорных конспектов, выполнение заданий для СРС, 

подготовка к лекционным занятиям, подготовка к модульному контролю. 

 

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

в
се
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о
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Тема 1. Наука как сфера 

культуры 
27 7   20  27 1   26  

Тема 2.  Становление 

теоретической и 

философской герменевтики 
27 7   20  27 1   26  

Тема 3. Этика и 

профессиональная 

ответственность ученого 
27 7   20  27 1   26  

Тема 4.  Методы 

эмпирического и 

теоретического 

исследования  

27 7   20  27 1   26  

Итого  

по содержательному 

модулю 1 
108 28   80  108 4   104  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1. Наука как сфера культуры 20 

2. Становление теоретической и философской герменевтики 20 

3. Этика и профессиональная ответственность ученого 20 

4. Методы эмпирического и теоретического исследования 20 

 ВСЕГО 80 

 

7. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки.  

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

4. Особенности научного познания. Наука и философия.  

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

6. Cтановление первых форм теоретической науки. Античная и средневековая наука. 

7. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания, предпосылки возникновения экспериментального 

метода. 

8. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно 

организованной науки. Формирование технических наук. 

9. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии 

их различения. 

10. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.  

11. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи 

как эвристика научного поиска. Методы научного познания и их классификация. 

12. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. 

13. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

14. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. 

15. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций.  

16. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций.  

17. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 
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18. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований.  

19. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений 

об исторически развивающихся систем 

20. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука.  

21. Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы. Научные школы. Подготовка научных кадров.  

22. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

23. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

 

8. Образец модульного контроля  

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра философии 

Направление подготовки:   44.04.01 Педагогическое образование  

Магистерская программа:   математическое образование 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     III 

Учебная дисциплина    История и философия науки 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант №1 

1. Какой термин использовал К.-Г. Юнг для описания особенностей коллективного 

бессознательного и культуры? 

а) Психотип; 

б) Подсознание; 

в) Архетип; 

г) Мем. 

2. Кто является автором «игровой концепции» антропосоциогенеза? 

а) З. Фрейд; 

б) Й. Хейзинга; 

в) Ф. Энгельс; 

г) Ч. Дарвин.  

3. Кто из этих ученых придерживался семиотической теории антропосоциогенеза? 

а) К. Леви-Стросс; 

б) Аристотель; 

в) Ч. Дарвин; 

г) П.Т. де Шарден. 

 

 Утверждено на заседании кафедры философии, протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой      ______________ 

Преподаватель      ______________ 
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Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 10 

Задание 2 10 

Задание 3 10 

Всего  30 баллов 

 

9. Критерии оценивания  

 

По курсу предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного 

контроля, самостоятельная работа и зачет.  

 

Распределение баллов, которые могут получить студенты  

в процессе изучения дисциплины 

 

Организационно 

учебная работа 

студента 

СРС 

Самостоятельная  

работа 

Контроль 

по модулю 

Самостоятельная 

творческая работа 

max 30 баллов max 20 баллов max 30  

баллов 

max 20 баллов 

30 20 30 разработка доклада на  

студенческую научную 

конференцию 

20 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при условии 

обязательного набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной доской.  

 

 

 

 



10 

 

  

11. Рекомендованная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в 

ЭБС 

Основная литература 

1.  Волошин В. В. Тестовые задания по дисциплине 

«История и философия науки» [Электронный ресурс] : 

методические материалы для магистров всех 

специальностей / В. В. Волошин ; ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», Кафедра философии. – 

Донецк : ДонНУ, 2017. – Электронные данные (1 файл). 

 + 

2.  История и философия науки: Учебно-методическое 

пособие для магистров [Электронный ресурс] / Автор-

составитель: В. В. Волошин. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 

Электронные данные (1 файл). 

 + 

Дополнительная литература 

3.  Бучило Н. Ф. История и философия науки [Текст] : 

учебное пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. – Москва : 

Проспект, 2012. – 452 с. 

1  

4.  Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия 

[Текст] : (основные направления, концепции, категории) 

/ С. А. Лебедев. – Москва : Акад. проект, 2008. – 692 с. 

5  

5.  Философия науки [Текст] : Общие проблемы познания / 

А. Н. Аверюшкин, З. А. Александрова, В. А. Башкалова 

и др.; отв. ред.-сост. Л. А. Микешина. – Москва: 

Прогресс традиция: Моск. психол.-социал. ин-т, 2005. – 

992 с. 

4  

 

 

12. Программное обеспечение  

 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614),  

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919)  

3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений)  

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры философии с 

изменениями (без изменений) на 20        год.  

Протокол заседания кафедры № ___ от _____________ 

 

Зав. кафедрой  __________ Андреева Т.А. 


