


 

 
 

 

 



Лист изменений и дополнений, вносимых в РП
 
 

 

к рабочей программе по дисциплине (модулю) Б1.О.01 «История и философии науки», входя-

щей в состав ОПОП по направлению подготовки/специальности 19.04.04 Технология продук-

ции и организации общественного питания, направленности (профилю)/специализации «Новые 

пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания». 

 

Таблица 1 Изменения и дополнения 

 

№ 

п/п 

Дополнение или изме-

нение, вносимое в ра-

бочую программу в ча-

сти 

Содержание дополнения или 

изменения 

Основание для внесе-

ния дополнения или 

изменения 

    

    

 

Дополнения и изменения внесены  «____»__________ _______г 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Коды 

циклов 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Название 

циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

модулей, практик 

Краткое содержание 

(Цель, задачи, содержание разделов дисциплины, реализуемые компетенции, 

формы промежуточного контроля, формы отчетности) 

 

1 2 3 

Б1 Дисциплины  

(модули) 

 

Б1.О Базовая часть  

Б1.О.01 История и фило-

софия науки 

Цель дисциплины -  сформировать у студентов магистерской подготовки 

навыки методологически грамотного осмысления конкретно-научных про-

блем с видением их в мировоззренческом контексте истории науки. 

Задачи дисциплины:  способствовать углублению знаний студен-

тов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов научных 

дисциплин; развивать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

аналитической деятельности; ознакомить студентов с широким спектром 

междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современ-

ных научных исследованиях; раскрывать ключевые понятия, связанные с ме-

тодическим обеспечением теоретических и прикладных научных исследова-

ний; научить студентов в информации о природе и социуме дифференциро-

вать научное, лженаучное и околонаучное знание; способствовать формиро-

ванию научного мировоззрения; подготовить студента к восприятию новых 

научных фактов и гипотез; дать студентам основы знаний методологии и её 

уровней; сформировать у студента умение планировать, организовывать и 

проводить научные исследования; способствовать усвоению слушателями 

знания истории науки как неотъемлемой части истории человечества; сфор-

мировать умение ориентироваться в методологических подходах и видеть их 

в контексте существующей научной парадигмы.  

. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: - историю развития научных знаний как самостоятельной области 

исследования, проблем историографии естественных и технических наук, 

основные этапы и факторы становления и развития наук в контексте всеоб-

щей истории приращения научно-технических знаний в развивающейся си-

стеме естественно-технических наук; программно-целевые методы и методи-

ки их использования при анализе систем управления, методики эффективной 

организации работы предприятий отрасли; понятия и категории, связанные с 

методическим обеспечением теоретических и прикладных научных исследо-

ваний  

Уметь: ориентироваться в методологических подходах и видеть их в кон-

тексте существующей научной парадигмы, проводить поиск по источникам 

патентной информации, использовать информационное обеспечение основ-

ных позиций отраслевой науки, техники и технологии с учетом социальных 

аспектов; планировать и организовывать научный поиск; 

Владеть:  методами и формами научного поиска, методами решения про-

блем управления проектами,  навыками самостоятельной научно-

исследовательской и аналитической деятельности; 

Содержание разделов дисциплины: 

Общие проблемы философии науки;  Современные философские пробле-

мы естественных наук; Современные философские проблемы техники и тех-

нических наук 

Реализуемые компетенции  

УК-1 

Формы промежуточной аттестации 

Семестр 1 - экзамен  



Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки (спе-

циальности) 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» (уровень 

магистратуры), утвержденного 14.08.2020 г. приказом Минобразования и науки РФ № 1028, 

учебного плана в составе ОПОП по направлению подготовки (специальности) 19.04.04 «Техно-

логия продукции и организация общественного питания» (уровень магистратуры), направлен-

ности «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания». 
2. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «История и философия науки» является  формирование 

компетенций в соответствии с квалификационной характеристикой магистранта и учебным 

планом  направления подготовки19.04.04 «Технология продукции и организация общественно-

го питания», что предполагает формирование у обучающегося навыков методологически гра-

мотного осмысления конкретно-научных проблем с видением их в мировоззренческом контек-

сте истории науки, освоение обучаемыми теоретических знаний в области методологии и орга-

низации научного исследования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение истории науки, основных этапов ее эволюции, тенденций пространственно-

временной дифференциации и интеграции. 

- уяснение сущности, границ тождества и различия «наук о природе» и «наук о культуре». 

-изучение достигнутого уровня знаний о предпосылках формирования, основных этапах эво-

люции предмета и понятий философии науки. 

- изучение вопросов природы, структуры и условий достоверности научной теории как главном 

элементе стратегии исследовательского поиска. 

- изучение современных представлений о методах, формах, процедурах, основаниях, нормах и 

идеалах научного познания как системе средств производства, накопления и трансляции науч-

ных знаний о человеке, природе и обществе. 

- уяснение сущности современных представлений об исторических типах рациональности, о 

научной рациональности и ее видах (классическая и неклассические виды рациональности). 

- изучение достигнутого уровня знаний о научной картине мира, методах ее построения и по-

знавательной ценности. 

- ознакомление с современным состоянием знаний об исторических и современных эпистемо-

логических сообществах, научном сообществе, как субъекте научного познания. 

- формирование навыков организации самостоятельной научно-исследовательской и аналити-

ческой деятельности, умения планировать, организовывать и проводить научные исследования; 

ознакомление студентов с широким спектром междисциплинарного научного инструментария, 

применяемого в современных научных исследованиях. 

 

3. Требования к уровню подготовки магистра в рамках данной дисциплины и пла-

нируемые результаты обучения в рамках данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки»  направлен на формиро-

вание компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.04 «Техноло-

гия продукции и организация общественного питания» (уровень магистратуры), направленно-

сти «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания», представ-

ленных в таблице 2. 
Таблица 2 .  Результаты обучения 

№ 

п/п 

Код и содержание ком-

петенции 

Индикаторы  

достижения 

компетенций
1
 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1. УК-1.  

 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

ИД1УК-1 

Знает процедуры крити-

ческого анализа, 

методики анализа 

результатов исследова-

ния и 

разработки стратегий 

проведения исследова-

Знать: методы научно-

исследовательской деятельности; ме-

тоды критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

Уметь: ориентироваться в методоло-

гических подходах и видеть их в кон-

тексте существующей научной пара-

                                                           
1
 Указываются  индикаторы достижения компетенций, закрепленные за  данной дисциплиной (модулем) 



стратегию действий ний, 

организации процесса 

принятия решения 

ИД2УК-1 

Умеет принимать 

конкретные решения для 

повышения эффективно-

сти 

процедур анализа про-

блем, 

принятия решений и 

разработки стратегий 

ИД3УК-1 

Владеет методами 

установления причинно- 

следственных связей и 

определения наиболее 

значимых среди них; 

методиками постановки 

цели и определения 

способов ее достижения; 

методиками разработки 

стратегий действий при 

проблемных ситуациях 

дигмы; формулировать цели и опреде-

лять пути их достижения 

Владеть: методами и формами научно-

го поиска, научного анализа 

навыками организации самостоятель-

ной научно-исследовательской и ана-

литической деятельности; умением 

планировать, организовывать и прово-

дить  самостоятельные научные иссле-

дования. 

 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 
Таблица 3  - Распределение учебного времени дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц,  __144_ часов 

Вид учебной  

нагрузки 

Распределение трудоемкости дисциплины по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр Всего 

часов 

Семестр Всего 

часов 

Семестр/Курс 
Всего 

часов 

1                  

Лекции 18   18         

Практические  

занятия 36   36        

 

Лабораторные  

работы -   -        

 

Самостоятельная  

работа студента 54   54        

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 36   36        

 

Всего часов  

по дисциплине 144   144        

 

Формы промежуточного и текущего контроля 

Экзамен +   +         

Зачет/зачет с оценкой -   -         

Курсовая работа (проект) -   -         

Количество  

расчетно-графических работ -   -        

 

Количество  

контрольных  

работ            

 

Количество  

рефератов 1   1        

 

Количество эссе -   -         

Таблица 4. Содержание разделов дисциплины (модуля), виды работы 

Содержание разделов (модулей), тем дисци-

плины 

Количество часов, выделяемых на виды 

учебной подготовки по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 
Л ЛР ПЗ СРС Л ЛР ПЗ СРС Л ЛР ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                                                           

 



1 семестр 
Модуль 1.  Общие проблемы философии 

науки 
            

Тема 1. Наука в культуре современной цивилизации 
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового 

знания, как социальный институт, как особая сфера куль-

туры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию 

науки. Позитивистская традиция в философии науки. 
Расширение поля философской проблематики в постпо-

зитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 
И. Лакатоса, Т.Куна,  П. Фейерабенда,  М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к ис-

следованию развитии науки. Проблема интернализма и 
экстернализма в понимании механизмов научной дея-

тельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, 
М. Малкея. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизацион-

ного развития и их базисные ценности. Ценность научной 
рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в 
современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззре-

ние, как производительная и социальная сила). 

            

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её 

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

опыта и конструирование теоретических моделей, обес-
печивающих выход за рамки наличных исторически сло-

жившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм 
теоретической науки. Античная логика и математика. 

Развитие логических норм научного мышления и органи-
заций науки в средневековых университетах. Роль хри-

стианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция 
с природными объектами – алхимия, астрология, магия. 

Западная и восточная средневековая наука. 
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Формирование идеалов математизированного и опытного 

знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Ок-

кам. Предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием 
природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Миро-

воззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспери-
ментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. 
Формирование науки как профессиональной деятельно-

сти. Возникновение дисциплинарно-организованной 

науки. Технологические применения науки. Формирова-
ние технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоз-
зренческие основания социально-исторического исследо-

вания. 

            

Тема 3. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. Особен-
ности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и 
наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. 

Применение естественных объектов в функции приборов 

в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как 
тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоре-

тические модели и законы. Развитая теория. Теоретиче-
ские модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 
теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание тео-

рии как процесса решения задач. Парадигмальные образ-
цы 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. Систе-
ма идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной 
картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

            



Операциональные основания научной картины мира. 

Отношение онтологических постулатов науки к мировоз-

зренческим доминантам культуры. 
Философские основания науки. Роль философских идей и 

принципов в обосновании научного знания. Философские 

идеи как эвристика научного поиска. Философское обос-
нование как условие включения научных знаний в куль-

туру. 

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения 
научного знания. Взаимодействие оснований науки и 

опыта как начальный этап становления новой дисципли-
ны. Проблема классификации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и зако-
нов. 'Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и 
неклассический варианты формирования теории. Генезис 

образцов решения задач. 
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 

задач в проблемы. Развитие оснований науки под влияни-

ем новых теорий. 
Проблема включения новых теоретических представле-

ний в культуру 

            

Тема 5. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового зна-
ния. Научные революции как перестройка оснований 

науки. Проблемы типологии научных революций. Внут-

ридисциплинарные механизмы научных революций. 
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в 
науке. Социокультурные предпосылки глобальных науч-

ных революций. Перестройка оснований науки и измене-

ние смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 
Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых 
для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии 

знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль 
культурных традиций в выборе стратегий научного раз-

вития. Проблема потенциально возможных историй 
науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. 

Историческая смена типов научной рациональности: 
классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

            

Тема 6. Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического прогресса 
Главные характеристики современной, постнеклассиче-

ской науки. Современные процессы дифференциации и 
интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвива-

ющихся "синергетических" систем и новые стратегии 
научного поиска. Роль нелинейной динамики и синерге-

тики в развитии современных представлений об истори-
чески развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная кар-
тина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 
социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 
деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 

проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гумани-
тарного контроля в науке и высоких технологиях. Эколо-

гическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-
нейтрального исследования и проблема идеалогизирован-

ной науки. Экологическая этика и ее философские осно-
вания. Философия русского космизма и учение В.И. Вер-

надского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы 

экологической этики в современной западной философии 
(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренче-
ских установок техногенной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и новые функции науки в 
культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных гло-
бальных кризисов. 

            

Тема 7. Наука как социальный институт             



Различные подходы к определению социального инсти-

тута науки. Историческое развитие институциональных 

форм научной деятельности. Научные сообщества и их 
исторические типы (республика ученых XVII века; науч-

ные сообщества эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных сообществ 
науки XX столетия). Научные школы. Подготовка науч-

ных кадров. Историческое развитие способов трансляции 
научных знаний (от рукописных изданий до современно-

го компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Про-
блема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки. 

Модуль 2. Современные философские про-

блемы естественных наук 
            

Тема 8. Философские проблемы математики 

 Образ математики как науки: философский аспект 
Математика и естествознание. Математика как язык 

науки. Математика как система моделей. Математика и 

техника. Различие взглядов на математику философов и 
ученых (И.Кант, О.Конт, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, 

Н.Н.Лузин). 
Математика как феномен человеческой культуры. Мате-

матика и философия. Математика и религия. Математика 

и искусство. Нормы и идеалы математической деятельно-
сти. Специфика методов математики.  

Структура математического знания. Основные математи-
ческие дисциплины. Историческое развитие логической 

структуры математики. Аксиоматический метод и клас-

сификация математического знания.  Групповая класси-
фикация геометрических теорий (программа Ф.Клейна). 

Структурное и функциональное единство математики. 
Философия математики, ее возникновение и этапы эво-

люции. Основные проблемы философии и методологии 

математики: установление сущности математики, ее 
предмета и методов, места математики в науке и в куль-

туре. Фундаменталистская и нефундаменталистская (со-
циокультурная) философия математики. Философия ма-

тематики как раздел философии и как общая методология 

математики. 
Разделение истории математики и философии математи-

ки: соотношение фактической и логической истории, 

классификации фактов и их анализа. 

Методология математики, ее возникновение и эволюция. 

Методы методологии математики (рефлексивный, проек-
тивный, нормативный). Внутренние и внешние функции 

методологии математики, ее прогностические ориента-
ции. 

 Проблема обоснования математики 

Проблема обоснования математического знания на раз-
личных стадиях его развития. Геометрическое обоснова-

ние алгебры в античности. Проблема обоснования мате-
матического анализа в  XVIII веке. Поиски единой осно-

вы математики в рамках аксиоматического метода. От-

крытие парадоксов и становление современной проблемы 
обоснования математики. 

Логицистская установка Г. Фреге. Критика психологизма 
и кантовского интуиционизма в понимании числа. Труд-

ности концепции Г. Фреге. Представление математики на 

основе теории типов и логики отношений (Б. Рассел и А. 

Уайтхед). Результаты К. Геделя и А. Тарского. Методоло-

гические изъяны и основные достижения логицистского 
анализа математики. 

Учение Л. Брауэра о конструкции как о единственно 

законном способе оправдания математического суще-
ствования. Брауэровская критика закона исключенного 

третьего. Недостаточность интуиционизма как програм-
мы обоснования математики. Следствия интуиционизма 

для современной математики и методологии математики. 

Гильбертовская схема абсолютного обоснования матема-
тических теорий на основе финитной и содержательной 

метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы фи-
нитизма в теоретико-множественных и семантических 

доказательствах непротиворечивости арифметики. (Г. 

Генцен, П. Новиков, Н. Нагорный). Теоремы К. Геделя и 
программа Гильберта: современные дискуссии. 

            

Тема 9. Философско-методологические и историче-

ские проблемы математизации науки 

Прикладная математика. Логика и особенности приложе-

ний математики. Математика как язык науки. Уровни 
математизации знания: количественная обработка экспе-

риментальных данных, построение математических моде-

лей индивидуальных явлений и процессов, создание ма-
тематизированных теорий.  

Специфика приложения математики в различных обла-
стях знания. Новые возможности применения математи-

            



ки, предлагаемые теорией категорий, теорией катастроф, 

теорией фракталов, и др. Проблема поиска адекватного 

математического аппарата для создания новых приложе-
ний. 

Математическая гипотеза как метод развития физическо-

го знания. Математическое предвосхищение. «Непости-
жимая эффективность» математики в физике: проблема 

рационального объяснения. Этапы математизации в фи-
зике.  Неклассическая фаза (теория относительности, 

квантовая механика. Проблема единственности физиче-

ской теории, связанная с богатыми возможностями выбо-
ра подходящих математических конструкций. Постклас-

сическая фаза (аксиоматические и конструктивные тео-
рии поля и др. Перспективы математизации нефизических  

областей естествознания.  

Границы, трудности и перспективы математизации гума-
нитарного знания. Вычислительное, концептуальное и 

метафорическое применения математики. Границы при-
менимости вероятностно-статистических методов в науч-

ном познании. «Моральные применения» теории вероят-

ностей – иллюзии и реальность.  
Математическое моделирование: предпосылки, этапы 

построения модели, выбор критериев адекватности, про-
блема интерпретации. Сравнительный анализ математи-

ческого моделирования в различных областях знания. 

Математическое моделирование в экологии: историко-
методологический анализ. Применение математики в 

финансовой сфере: история, результаты и перспективы. 
Математические методы и модели и их применение в 

процессе принятия решений при управлении сложными 

социально-экономическими системами: возможности, 
перспективы и ограничения. ЭВМ и математическое мо-

делирование. Математический эксперимент. 

Тема 10. Философские проблемы физики 

Место физики в системе наук 

Физика как фундамент естествознания. Онтологические, 
эпистемологические  и методологические основания 

фундаментальности физики. Специфика методов физиче-

ского познания. Физика и синтез естественно-научного и 
гуманитарного знания. Роль синергетики в этом синтезе. 

Онтологические проблемы  физики 
Понятие онтологии физического знания.  Онтологический 

статус физической картины мира.  Эволюция  физической 

картины мира и изменение онтологии физического зна-
ния. Механическая, электромагнитная и современная 

квантово-релятивистская картины  мира как этапы разви-
тия физического познания. 

Частицы и поля как фундаментальные абстракции совре-

менной физической картины мира и проблема их онтоло-
гического статуса. Онтологический статус виртуальных 

частиц. Проблемы классификации фундаментальных 
частиц. Типы взаимодействий в физике и природа взаи-

модействий.  Стандартная модель фундаментальных 

частиц и взаимодействий и ее концептуальные трудности. 
Физический вакуум и поиски новой онтологии. Теория 

струн и “теория всего”  (ТОЕ) и проблемы их обоснова-
ния. 

Проблемы пространства и времени 

Проблема пространства и времени в классической ме-
ханике. Роль коперниканской системы мира в становле-

нии галилей-ньютоновых представлений о пространстве. 
Понятие инерциальной системы и принцип инерции Га-

лилея. Принцип относительности Галилея, преобразова-

ния Галилея и понятие ковариантности законов механи-
ки.  Понятие абсолютного пространства. Философские и 

религиозные предпосылки  концепции  абсолютного 
пространства и  проблема ее онтологического статуса. 

Теоретические, экспериментальные и методологиче-

ские предпосылки изменения галилей-ньютоновских 
представлений о пространстве и времени в связи с пере-

ходом от механической к электромагнитной картине 
мира. 

Специальная и общая теории относительности (СТО и 

ОТО)  А.Эйнштейна  как современные концепции про-
странства и времени. Субстанциальная и реляционная 

концепции пространства и времени. Понятие о едином 
пространственно-временном континууме Г. Минковского. 

Проблемы детерминизма 

Концепция детерминизма и ее роль в физическом позна-
нии. Детерминизм и причинность. Дискуссии в филосо-

фии науки по поводу характера причинных связей. При-
чинность и целесообразность. Телеология и телеономизм. 

Причинное и функциональное объяснение. Вклад дарви-

низма и кибернетики в демистификацию понятия цели. 
Понятие цели в синергетике. Статус вероятности в клас-

сической и квантовой физике. Философский смысл кон-

            



цепции дополнительности Н. Бора и принципа неопреде-

ленности В. Гейзенберга 

Познание сложных систем 
Представление о физических объектах как системах. Три 

типа систем: простые механические системы; системы с 

обратной связью; системы с саморазвитием (самооргани-
зующиеся системы). 

Противоречие между классической термодинамикой и 
эволюционной биологией и концепция самоорганизации. 

Термодинамика открытых неравновесных систем И. При-

гожина. Статус понятия времени в механических систе-
мах и системах с саморазвитием. Необратимость законов 

природы и “стрела времени”. Синергетика как один из 
источников эволюционных идей в физике. Детерминиро-

ванный хаос и эволюционные проблемы. 

Проблема объективности в современной физике 
Квантовая механика и постмодернистское отрицание 

истины в науке. Неоднозначность термина “объектив-
ность” знания:  объективность как “объектность” описа-

ния (описание реальности без отсылки к наблюдателю); и 

объективность в смысле адекватности теоретического 
описания действительности. 

Проблематичность достижения “объективности” описа-
ния и реализуемость получения знания, адекватного дей-

ствительности. 

Роль социальных факторов в достижении истинного зна-
ния. Критическая традиция в научном сообществе и усло-

вие достижения объективно истинного знания (К. Поп-
пер) 

Тема 11. Философские проблемы астрономии и кос-

мологии 

 Научный статус астрономии и космологии, их место 

в культуре 

Является ли астрономия особой научной дисциплиной, 
или "прикладным" разделом физики? Космология - раздел 

астрономии или самостоятельная наука? Понятия 
"наблюдаемая Вселенная", "Вселенная как целое", "мини-

Вселенные" и "Метавселенная". Астрофизика, космоло-

гия и физика элементарных частиц 

 Основания научного метода в астрономии и космоло-

гии 
Современная революция в средствах и методах эмпири-

ческого исследования Вселенной. Новая эпоха великих 

астрономических открытий. Становление неклассических 
и постнеклассических оснований изучения Вселенной. 

Идеалы и нормы описания и объяснения явлений, постро-
ения теорий, строения и обоснования знания в астроно-

мии и космологии. Эвристическая роль научной картины 

мира. 
Наблюдение, квазиэкспериментальная деятельность и 

экстраполяция, как способы изучения настоящего, про-
шлого и будущего Вселенной. Принцип единообразия 

Вселенной. Основания сравнительно-исторического ме-

тода изучения эволюционных процессов во Вселенной. 

Человек и Вселенная 

Научное и мировоззренческое значение коперниканской 
революции в астрономии. Проблема эквивалентности 

систем Птолемея и Коперника с точки зрения общей 

теории относительности: физический и философский 
аспекты. 

Вселенная как "экологическая ниша" человечества. Уни-
версальный эволюционизм и проблема происхождения 

сознания. Человек, его жизнь и смерть в контексте уни-

версального эволюционизма. Роль космических факторов 
в биологических и социальных процессах. 

Философские аспекты проблемы жизни и разума во Все-
ленной. Проблема SETI (поиск внеземных цивилизаций) 

как междисциплинарное направление научного поиска. 

Эпистемологические основания обмена смысловой ин-
формацией между космическими цивилизациями. Миро-

воззренческое значение возможных контактов. 
Антропный принцип (слабый, сильный, участия, фина-

листский) и принцип целесообразности в космологии. 

Понятия наблюдателя и участника в АП. Антропный 
принцип и телеологическая проблема. АП и проблема 

множественности вселенных. Идея спонтанного генезиса 
Вселенной в процессе самоорганизации, как одна из воз-

можных интерпретаций АП. Мировоззренческие дискус-

сии вокруг АП. 
Космос и глобальные проблемы техногенной цивилиза-

ции. Астрономия и перспективы космического будущего 
человечества. Космизм и антикосмизм: современные 

дискуссии. 

            

Тема 12.Философские проблемы химии 
Специфика философии химии. Историческое осмысление 

науки как существенный  компонент философских вопро-
            



сов химии. Тесное взаимодействие химии с физикой, 

биологией, геологией и экологией. “Мостиковые” кон-

цептуальные построения химии, соединяющее эти науки. 
Непосредственная связь химии с технологией и промыш-

ленностью. 

Концептуальные системы химии как относительно само-
стоятельные системы химических понятий и как ступени 

исторического развития химии. 
Эволюция концептуальных систем.  

Учение об элементах как исторически первый тип кон-

цептуальных систем, явившийся теоретической основой 
объяснения  свойств и отличительных признаков веществ. 

Античный этап учения об элементах.  Р. Бойль и научное 
понятие элемента. Ранние формы учения об элементах - 

теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия и кислород-

ная теория  Лавуазье. Периодическая система Менделеева 
как завершающий этап развития учения об элементах. 

Структурная химия как теоретическое объяснение ди-
намической характеристики вещества - его реакционной 

способности. Возникновение структурных теорий в про-

цессе развития  органической химии (изучение изомеров 
и полимеров в работах Кольбе, Кеккуле, Купера, Бутле-

рова). Атомно-молекулярное учение как теоретическая 
основа структурных теорий. 

Кинетические теории как теории химического процес-

са, поставившие на повестку дня исследование организа-
ции химических систем (их механизм, кинетические фак-

торы, “кибернетику”). Химическая кинетика и проблема 
поведения химических систем. Концепция самоорганиза-

ции и синергетика как основа объяснения поведения 

химических систем. 
Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализа-

ции: 1) проникновение физических идей в химию, 2) 
построение физических и физико-химических теорий; 3) 

редукция фундаментальных разделов химии к физике. 

Редукция теории химической связи  к квантовой механи-
ке. Редукция и редукционизм в химии. Редукционизм и 

единство знания. Гносеологический, прагматический и 
онтологический редукционизм. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и 

значения приближенных методов как одна из централь-
ных для философии химии. 

Модуль 3. Современные философские проблемы тех-

ники и технических наук             
Тема 13. Философия техники и методология техниче-

ских наук 
Специфика философского осмысления техники и техни-

ческих наук. Предмет, основные сферы и главная задача 

философии техники. Соотношение философии науки и 
философии техники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техни-
ки: «техническое» и «нетехническое». Анализ языкового 

употребления термина «техника» (истоки и повседнев-

ность). Анализ понятия техники. Техника как знание 
(умение), соотношение технического, теоретического и 

обыденного (естественного) знания. Техника как деятель-
ность; процессы природы и процессы производства, тех-

ника и искусство. Техника как совокупность искусствен-

ных материально-вещественных средств деятельности. 
Инструментальное, антропологическое и онтологическое 

определения техники. Практически-преобразовательная 

(предметно-орудийная) деятельность,  техническая и 
инженерная деятельность, научное и техническое знание. 

Познание и практика, исследование и проектирование. 
Философская интерпретация изобретения 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная 

культуры. Перспективы и границы современной техно-
генной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: аполо-
гия и культуркритика техники. 

Ступени рационального обобщения в технике: частные и 

общая технологии, технические науки и системотехника. 
Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

Принципы исторического и методологического рассмот-
рения; особенности методологии технических наук и 

методологии проектирования. 

Становление технически подготавливаемого эксперимен-
та; природа и техника, «естественное» и «искусственное», 

научная техника и техника науки. Роль техники в станов-
лении классического математизированного и эксперимен-

тального естествознания и в современном неклассиче-

ском 

            

Тема 14. Естественные и технические науки 

Специфика технических наук, их отношение к естествен-
ным и общественным наукам и математике. Первые тех-

нические науки как прикладное естествознание. Основ-

            



ные типы технических наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирическо-

го в технических науках, особенности теоретико-
методологического синтеза знаний в технических науках 

- техническая теория: специфика строения, особенности 

функционирования и этапы формирования; концептуаль-
ный и математический аппарат, особенности идеальных 

объектов технической теории; абстрактно-теоретические 
– частные и общие - схемы технической теории; функци-

ональные, поточные и структурные теоретические схемы, 

роль инженерной практики и проектирования, конструк-
тивно-технические и практико-методические знания. 

Дисциплинарная организация технической науки: поня-
тие научно-технической дисциплины и семейства научно-

технических дисциплин. Междисциплинарные, проблем-

но-ориентированные и проектно-ориентированные иссле-
дования. 

Тема 15. Особенности неклассических научно-

технических дисциплин 
Различия современных и классических научно-

технических дисциплин; природа и сущность современ-
ных (неклассических) научно-технических дисциплин. 

Параллели между неклассическим естествознанием и 
современными (неклассическими) научно-техническими 

дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных 
научно-технических дисциплинах: системно-

интегративные тенденции и междисциплинарный теоре-
тический синтез, усиление теоретического измерения 

техники и развитие нового пути математизации науки за 

счет применения информационных и компьютерных 
технологий, размывание границ между исследованием и 

проектированием, формирование нового образа науки и 

норм технического действия под влиянием экологических 
угроз, роль методологии социально-гуманитарных дис-

циплин и попытки приложения социально-гуманитарных 
знаний в сфере техники. Развитие системных и киберне-

тических представлений в технике. Системные исследо-

вания и системное проектирование: особенности систе-
мотехнического и социотехнического проектирования, 

возможность и опасность социального проектирования. 

            

Тема 16. Социальная оценка техники как прикладная 

философия техники 

Научно-техническая политика и проблема управления 
научно-техническим прогрессом общества. Социокуль-

турные проблемы передачи технологии и внедрения ин-
новаций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономиче-

ских, экологических и других последствий техники; со-
циальная оценка техники как область исследования си-

стемного анализа и как проблемно-ориентированное 
исследование; междисциплинарность, рефлексивность и 

проектная направленность исследований последствий 

техники. 
Этика ученого и социальная ответственность проекти-

ровщика: виды ответственности, моральные и юридиче-
ские аспекты их реализации в обществе. Научная, техни-

ческая и хозяйственная этика и проблемы охраны окру-

жающей среды. Проблемы гуманизации и экологизации 
современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-

технических и хозяйственных проектов, оценка воздей-
ствия на окружающую среду и экологический менедж-

мент на предприятии как конкретные механизмы реали-
зации научно-технической и экологической политики; их 

соотношение с социальной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно-технического 
прогресса в концепции устойчивого развития: ограничен-

ность прогнозирования научно-технического развития и 
сценарный подход, научная и техническая рациональ-

ность и иррациональные последствия научно-

технического прогресса; возможности управления риском 
и необходимость принятия решений в условиях неполно-

го знания; эксперты и общественность - право граждан на 
участие в принятии решений и проблема акцептации 

населением научно-технической политики государства. 
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Таблица 5 - Перечень лабораторных работ 

№ 

п\п 

Наименование лабораторных  работ 

 

Кол-во часов № темы по  

Таблице 2 

1 2 3 4 

 (не предусмотрено)   

 Итого:   

 

 

Таблица 6- Перечень практических работ 

№ 

п\п 

Наименование практических работ 

 

Кол-во 

часов 

№ темы по  

Таблице 2 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Наука в культуре современной цивилизации 2 1 

2 Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 2 2 

3 Тема 3. Структура научного знания 2 3 

4 Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 2 4 

5 Тема 5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-

нальности 

2 5 

6 Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

2 6 

7 Тема 7. Наука как социальный институт 2 7 

8 Тема 8. Философские проблемы математики 2 8 

9 Тема 9. Философско-методологические и исторические проблемы математи-

зации науки 

2 9 

10 Тема 10. Философские проблемы физики 2 10 

11 Тема 11. Философские проблемы астрономии и космологии 2 11 

12 Тема 12.Философские проблемы химии 4 12 

13 Тема 13. Философия техники и методология технических наук 4 13 

14 Тема 14. Естественные и технические науки 2 14 

15 Тема 15. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 2 15 

16 Тема 16. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 2 16 

 Итого: 36 1-16 

 

5.  Перечень примерных тем курсовой работы /проекта 
Не предусмотрены учебным планом 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модулю): 

 Методические указания к выполнению практических работ; 

 Методические указания к выполнению реферативных и контрольных работ; 

 Методические указания к самостоятельной работе студентов. 
 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) является компонентом ОП, разрабатывается в форме от-

дельного документа и включает в себя:  
-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

- критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы и процедуры оценивания. 
 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 

Основная литература: 
1. Батурин, В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. 

- ISBN 978-5-238-02215-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897 . 

2. История и философия науки : учеб. пособие для вузов / [С. А. Лебедев и др.] ; под общ. ред. С. А. 

Лебедева. - Москва : Акад. Проект : Альма Матер, 2007. - 606, [1] с. - (Gaudeamus). (50) 



3. Мачкарина О.Д. История и философия науки. Курс лекций: учеб. пособие / О.Д. Мачкарина .  – 

Мурманск: Изд-во МГТУ, 2015. -  134с. – [Электронный ресурс] 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с. - [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020 
 

Дополнительная литература: 

1. Борисов, С.В. Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что будет?. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62953 — Загл. с экрана. 

2. Гусев, Д.А. Античный скептицизм и философия науки: диалог сквозь два тысячелетия. Монография. 

[Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — М. : Издательство "Прометей", 2015. — 

438 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64730 — Загл. с экрана 

3. Гухман, В.Б. Краткая история науки, техники и информатики: учебное пособие / В.Б. Гухман. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 171 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295  
 

9.  Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освое-

ния дисциплины (модуля) 

Наименование ре-

сурса 

Договор/ 

контракт 
Срок доступа 

Количество 

доступов 

ЭБС «Издательство 

Лань» 

Договор № 19/159 от 

25.05.2019 г. на оказание услуг 

по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам про-

изведений научного, учебного 

характера базы данных ЭБС 

«Лань». Исполнитель ООО «ЭБС 

Лань» 

с 02.10.2019 г. по 

01.10.2020 г. 
Неограничен 

ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Договор № 530-10/18 от 

01.11.2018 г. на оказание услуг 

по предоставлению доступа к 

базовой коллекции электронно-

библиотечной системы «Универ-

ситетская библиотека онлайн». 

Исполнитель ООО «Современ-

ные цифровые технологии». 

с 16.11.2018 г. по 

15.11.2019 г. 
Неограничен 

ЭБС «Издательско-

торговая компания 

дом «Троицкий 

мост» 

Договор № 19/38 от 11.03.2019 г. 

на оказание услуг по предостав-

лению доступа к изданиям Элек-

тронно-библиотечной системы 

ИТК «Троицкий мост». Исполни-

тель ООО «Издательско-торговая 

компания дом «Троицкий мост». 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г. 
Неограничен 

«ЭБС Консультант 

студента» 

Договор № 19/37 от 11.03.2019 г. 

на оказание услуг по предостав-

лению доступа к базе данных 

«Электронная библиотека техни-

ческого ВУЗа» («ЭБС Консуль-

тант студента»). Исполнитель 

ООО «Политехресурс». 

с 21.04.2019 г. по 

20.04.2020 г. 
Неограничен 

ЭБС «IPRbooks»  

Лицензионный договор № 

4979/19 от 01.04.2019 г. на оказа-

ние услуг по предоставлению 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

«IPRbooks». Исполнитель ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа». 

с 20.04.2019 г. по 

20.04.2020 г. 
Неограничен 

Национальная элек-

тронная библиотека 

Договор № 101/НЭБ/2370 от 

09.08.2017 г. на оказание услуг 

с 09.08.2017 г. по 

08.08.2022 г. 
Неограничен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295


(НЭБ). по предоставлению доступа к 

Национальной электронной биб-

лиотеке (НЭБ). Исполнитель 

ФГБУ «Российская государ-

ственная библиотека» 

Базы данных компа-

нии EBSCO 

Сублицензионный договор № 

45.49/19.85 от 09.01.2019 г. на 

оказание услуг по предоставле-

нию доступа и использованию 

Баз данных и входящих в его со-

став электронных изданий ком-

пании EBSCO. Исполнитель 

ООО «Центр Научной Информа-

ции НЭИКОН». 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
Неограничен 

 

10. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных  и инфор-

мационных справочных систем, реквизиты подтверждающего документа. 

1. Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian Academic OPEN, лицен-

зия № 44335756 от 29.07.2008 (договор №32/379 от 14.07.08г.) 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN, лицензия № 45676388 от 

08.07.2009 (договор 32/224 от 14.07.2009г.) 

3. Офисный пакет Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, лицензия № 47233444 от 

30.07.2010 (договор 32/285 от 27 июля 2010г.) 

4. Математический пакет PTC MathCAD V14-V15 University Department Perpetual Floating 

(сетевая версия), Service Contract 9A1518564 от 04.12.2009 (договор 32/352 от 15 декабря 

2009) 

5. Электронный переводчик PROMT NET 8.5 лицензионный договор от 01.12.2009 (дого-

вор ЛЦ-080000624 от 04 декабря 2009г.), PROMT NET 9.5 от 27.06.2012 (сетевая версия) 

(договор №41 от 27 июня 2012г.), (договор №52 от 27 августа 2012г.) 

6. Электронные словари ABBYY Lingvo x3 Английская версия, Европейская версия, (сете-

вые версии), 2009 год (договор ЛЦ-080000623 от 04 декабря 2009г.) 

7. Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader Corporate 9.0 (сетевая 

версия), 2009 год (договор ЛЦ-080000510 от 28 апреля 2009г.) 

8. Программное обеспечение «Антиплагиат» (договор предоставления неисключительного 

права на использование №707 от 15.10.2018, №567 от 10.10.2017, №501 от 23.09.2016, 

№372 от 01.10.2015, №151 от 11.07.2014, №26/32/320 от 01.03.2013, №3 от 18.01.2012) 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

                                                                                                         

Таблица 7 - Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
№ 
п./п. 

Наименование обо-

рудованных учебных каби-

нетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1. Специальное помещение 

для проведения занятий 

лекционного типа (425П) 
 

Укомплектовано специализиро-

ванной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими 

для представления информации 

большой аудитории, переносным 

мультимедийным оборудованием:  
1.проектор TOSHIBA XC2200, 

LCD,2 000 FNSL Lm, XGA, 1 шт. 
2.переносной ноутбук AQUARIUS 

Cmp NE505, 1 шт.  
 

1. Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional, лицензия № 

44335756 от 29.07. 2008 

(договор №32/379 от 

14.07.08г.) 

2. Офисный пакет Mi-

crosoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN, лицен-

зия № 45676388 от 

08.07.2009(договор 32/224 

от 14.0.2009г.) 

2. Специальное помещение 

для проведения занятий 

семинарского типа,  прове-

дения групповых консуль-

Укомплектовано специализиро-

ванной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими 

для представления информации 

1. Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional, лицензия № 

44335756 от 29.07. 2008 



таций, индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации (425П) 

большой аудитории, переносным 

мультимедийным оборудованием:  
1.проектор TOSHIBA XC2200, 

LCD,2 000 FNSL Lm, XGA, 1 шт. 
2.переносной ноутбук AQUARIUS 

Cmp NE505, 1 шт.  
 

(договор №32/379 от 

14.07.08г.) 

2. Офисный пакет Mi-

crosoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN, лицен-

зия № 45676388 от 

08.07.2009(договор 32/224 

от 14.0.2009г.) 
 

 

Таблица 8 - Технологическая карта дисциплины (промежуточная аттестация - экзамен) 

Дисциплина: «История и философия науки»  

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количе-

ство баллов 
График прохождения  

(неделя сдачи) 
min max 

Текущий контроль 

1 Посещение лекций (18ч. лекции) 6 9 16-ая неделя 

Нет посещений – 0 баллов,  1 лекция - 1 балл 

2 Выполнение практических работ (18 практ.) 36 45 По расписанию  

Выполнение одной пр/р в срок – 2,5 балла, не в срок – 2 балла.  

3 Подготовка доклада и выступление  4 5 4-14 недели 

4 Составление конспекта первоисточников 2 3 15 неделя 

Составление конспекта в срок 3 баллов, не в срок – 2 балла 

5 Выполнение реферата 12 18 16 неделя 

Отлично – 18 баллов, хорошо – 14 баллов, удовлетворительно – 12 баллов 

 ИТОГО за работу в семестре 60 80 16-ая неделя 

Промежуточная аттестация 

 Экзамен  

Оценка «5» - 20 баллов, Оценка «4» - 15 баллов, Оценка 

«3» - 10 баллов 

10 20 Сессия   

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 70 100  
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