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1. Наименование дисциплины (модуля) 
 

История и философия науки 

 

Целью освоения дисциплины является осмысление  роли и места науки как сферы духовного 
производства в развитии общества; формирование у магистрантов навыков решения основных 
мировоззренческих  и методологических проблем современной науки 

Для достижения цели ставятся задачи: 
 формирование представлений о ведущих тенденциях и основаниях исторического 

развития науки, ее влияния на социально - экономические, духовные и политические 
процессы; 

 выявление принципов организации и функционирования современной науки; 
 раскрытие закономерностей формирования и развития научных дисциплин; 
 усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов научного 

познания; 
 осмысление специфических особенностей  методологических оснований социально-

гуманитарного знания; 
 овладение навыками самостоятельного анализа современных научных, философских 

проблем, идей  и положений. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.06 «История и философия науки» относится к блоку – «Блок 1. 
Дисциплины (модули)», к части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Дисциплина (модуль) изучается на во 2 и 3 семестрах. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Индекс Б1.О.06 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
       Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку 
по философии и профессиональным дисциплинам в объеме программы высшего 
профессионального образования. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

     Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы при 
подготовке и написании выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки»  направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО/ 

ОПВО 

Индикаторы достижения сформированности 
компетенций 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 

УК.М-5.1 анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 



культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

сформировавшиеся в ходе исторического 
развития, обосновывает актуальность их 
использования 

УК.М-5.2 объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и 
культурного происхождения в процессе 
межкультурного взаимодействия с ними, 
опираясь на знания причин проявления 
социальных обычаев и различий в проведении 
людей 

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать условия и 
принципы духовно-

нравственного воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

ОПК.М-4.1 Ориентируется в базовых национальных 
духовных ценностях; принципах проектирования 
образовательной среды, комфортной и безопасной для 
личностного развития обучающегося; принципах 
просветительской работы с родителями (законными 
представителями) 

ОПК.М-4.2 Отбирает и использует оптимальные 
педагогические технологии обучения и духовно-

нравственного воспитания обучающихся в 
соответствии с их возрастными и психофизическими 
особенностями на основе базовых национальных 
ценностей  

ОПК.М-4.3 Планирует и реализует превентивные 
мероприятия профилактической направленности 
с целью духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей  

 

 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ, 144 

академических часа. 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 



Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

62   

Аудиторная работа (всего): 62   

в том числе:   

лекции 26  - 

семинары, практические занятия 36   

практикумы -   

лабораторные работы -   

Внеаудиторная работа:    

консультация перед зачетом -   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем, творческую работу (эссе), рефераты, контрольные 
работы и др. 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

82   

Контроль самостоятельной работы -   

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) 

Экзамен    

 

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

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      
(в академических часах) 

 

Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема  
дисциплины 

Общая 
трудоемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах)  

всего 

Аудиторные уч. занятия 
Сам. 

работа Лек Пр. Конт. 
роль. 

1.  2 семестр 72 16 16  40 

2.  Предмет и основные 
концепции современной 
философии науки 

11 2 2  7 

3.  Наука современной 
цивилизации. 

13 2 4  7 

4.  Возникновение науки и 
основные стадии ее 
исторической эволюции. 

13 4 2  7 

5.  Наука как познавательная 
деятельность, структура 
научного знания. 

13 2 4  7 

6.  Динамика науки как процесс 10 2 2  6 



порождения нового знания. 
7.  Научные традиции и научные 

революции. Типы научной 
рациональности. 

12 4 2  6 

8.  3 семестр 72 10 20  42 

9.  Особенности современного 
этапа развития науки. 
Перспективы научно- 

технического прогресса 

14 2 4  8 

10.  Наука как социальный 
институт 

14 2 4  8 

11.  Философское осмысление 
новой социоэкономической 
реальности. 

14 2 4  8 

12.  Проблемы человека в 
информационном обществе. 
«Человек информационный».  

16 4 4  8 

13.  Педагогическая наука в XXI 
веке. 

14  4  10 

14.  Всего 144 26 36  82 

 

6.  Основные формы учебной работы и образовательные технологии, 
используемые при реализации образовательной программы 

 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 
инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая 
при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 
процессе практических занятий. Инновационные образовательные технологии 
используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в 
виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 
использования электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных 
ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 
студентов. 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, 
направленная на выработку у студентов практических умений для изучения 
последующих дисциплин (модулей) и для решения профессиональных задач. 
Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 
оборудованных помещениях.  Необходимыми структурными элементами практического 
занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются анализ и оценка 
выполненных работ и степени овладения студентами запланированными умениями. 
Дидактические цели практических занятий: формирование умений (аналитических, 
проектировочных, конструктивных), необходимых для изучения последующих 
дисциплин (модулей) и для будущей профессиональной деятельности. 

Семинар - форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать 
изучение наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности 
обучаемых тем и разделов учебной дисциплины. Семинар - метод обучения анализу 
теоретических и практических проблем, это коллективный поиск путей решений 
специально созданных проблемных ситуаций. Для студентов главная задача состоит в 
том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая выносится на 
обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. Семинар - активный метод 



обучения, в применении которого должна преобладать продуктивная деятельность 
студентов. Он должен развивать и закреплять у студентов навыки самостоятельной 
работы, умения составлять планы теоретических докладов, их тезисы, готовить 
развернутые сообщения и выступать с ними перед аудиторией, участвовать в дискуссии 
и обсуждении.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо 
обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 
семинарского или практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою 
индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр 
мнений по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии.  При  проведении  учебных занятий по 
дисциплине используются традиционные и инновационные, в том числе 
информационные образовательные технологии, включая при необходимости применение 
активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 
занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 
интерактивных методов обучения. Информационные образовательные технологии 
реализуются в процессе использования электронно-библиотечных систем,  электронных 
образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной 
информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 
самостоятельной работы студентов. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 
«мозговой атаки», разборка кейсов, решения практических задач, публичная презентация 
проекта  и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 
активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать кооперацию 
и сотрудничество при принятии решений. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Индикаторы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции Зачтено Не зачтено 

 

Высокий уровень 
(отлично) 

(86-100%  баллов) 

Средний уровень 
(хорошо) 

(71-85%  баллов) 

Низкий уровень 
(удовлетворительн

о) 
(56-70%  баллов) 

Ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворительн
о) 

(до 55 %  баллов) 
УК-5 
Способен 
анализировать 
и учитывать 
разнообразие 
культур в 

УК.М-5.1 

анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные 
системы, 

УК.М-5.1 

анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные 
системы, 

УК.М-5.1 

анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные 
системы, 

УК.М-5.1 

анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные 
системы, 



процессе 
межкультурно
го 
взаимодействи
я 

сформировавшие
ся в ходе 
исторического 
развития, 
обосновывает 
актуальность их 
использования 

УК.М-5.2 

объясняет 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
культурного 
происхождения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия с 
ними, опираясь 
на знания причин 
проявления 
социальных 
обычаев и 
различий в 
проведении 
людей 

сформировавшие
ся в ходе 
исторического 
развития, 
обосновывает 
актуальность их 
использования 

УК.М-5.2 

объясняет 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
культурного 
происхождения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия с 
ними, опираясь 
на знания причин 
проявления 
социальных 
обычаев и 
различий в 
проведении 
людей 

сформировавшие
ся в ходе 
исторического 
развития, 
обосновывает 
актуальность их 

использования 

УК.М-5.2 

объясняет 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
культурного 
происхождения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия с 
ними, опираясь 
на знания причин 
проявления 
социальных 
обычаев и 
различий в 
проведении 
людей 

сформировавшиеся 
в ходе 
исторического 
развития, 
обосновывает 
актуальность их 
использования 

УК.М-5.2 

объясняет 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
культурного 
происхождения в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия с 
ними, опираясь на 
знания причин 
проявления 
социальных 
обычаев и 
различий в 
проведении людей 

ОПК-4 

Способен 
создавать и 
реализовывать 
условия и 
принципы 
духовно-

нравственного 
воспитания 
обучающихся 
на основе 
базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК.М-4.1 

Ориентируется в 
базовых 
национальных 
духовных 
ценностях; 
принципах 
проектирования 
образовательной 
среды, 
комфортной и 
безопасной для 
личностного 
развития 
обучающегося; 
принципах 
просветительской 
работы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ОПК.М-4.2 

Отбирает и 
использует 
оптимальные 
педагогические 
технологии 
обучения и 
духовно-

нравственного 

ОПК.М-4.1 

Ориентируется в 
базовых 
национальных 
духовных 
ценностях; 
принципах 
проектирования 
образовательной 
среды, 
комфортной и 
безопасной для 
личностного 
развития 
обучающегося; 
принципах 
просветительской 
работы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ОПК.М-4.2 

Отбирает и 
использует 
оптимальные 
педагогические 
технологии 
обучения и 
духовно-

нравственного 

ОПК.М-4.1 

Ориентируется в 
базовых 
национальных 
духовных 
ценностях; 
принципах 
проектирования 
образовательной 
среды, 
комфортной и 
безопасной для 
личностного 
развития 
обучающегося; 
принципах 
просветительской 
работы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ОПК.М-4.2 

Отбирает и 
использует 
оптимальные 
педагогические 
технологии 
обучения и 
духовно-

нравственного 

ОПК.М-4.1 

Ориентируется в 
базовых 
национальных 
духовных 
ценностях; 
принципах 
проектирования 
образовательной 
среды, 
комфортной и 
безопасной для 
личностного 
развития 
обучающегося; 
принципах 
просветительской 
работы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ОПК.М-4.2 

Отбирает и 
использует 
оптимальные 
педагогические 
технологии 
обучения и 
духовно-

нравственного 



воспитания 
обучающихся в 
соответствии с их 
возрастными и 
психофизическим
и особенностями 
на основе 
базовых 
национальных 
ценностей  
ОПК.М-4.3 

Планирует и 
реализует 
превентивные 
мероприятия 
профилактическо
й направленности 
с целью духовно-

нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей  

 

воспитания 
обучающихся в 
соответствии с их 
возрастными и 
психофизическим
и особенностями 
на основе 
базовых 
национальных 
ценностей  
ОПК.М-4.3 

Планирует и 
реализует 
превентивные 
мероприятия 
профилактическо
й направленности 
с целью духовно-

нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей  

 

воспитания 
обучающихся в 
соответствии с их 
возрастными и 
психофизическим
и особенностями 
на основе 
базовых 
национальных 
ценностей  
ОПК.М-4.3 

Планирует и 
реализует 
превентивные 
мероприятия 
профилактическо
й направленности 
с целью духовно-

нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей  

 

воспитания 
обучающихся в 
соответствии с их 
возрастными и 
психофизическими 
особенностями на 
основе базовых 
национальных 
ценностей  
ОПК.М-4.3 

Планирует и 
реализует 
превентивные 
мероприятия 
профилактической 
направленности с 
целью духовно-

нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей  

 

 

7.2. Перевод бально-рейтинговых показателей оценки качества подготовки 
обучающихся в отметки традиционной системы оценивания. 

 Порядок функционирования внутренней системы оценки качества подготовки 
обучающихся и перевод бально-рейтинговых показателей обучающихся в отметки 
традиционной системы оценивания проводиться в соответствии с положением КЧГУ 
«Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся»,  
размещенным на сайте Университета по адресу: https://kchgu.ru/inye-lokalnye-akty/  

 

7.3.Типовые контрольные вопросы и задания, необходимые для оценивания 
сформированности компетенций в процессе освоения учебной дисциплины 

 

7.3.1. Перечень вопросов для зачета/экзамена 

 

Вопросы для зачета/экзамена: 
Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Наука как познавательная деятельность  
2. Наука как социальный институт  
3. Наука как особая сфера культуры  
4. Методологические подходы к пониманию динамики науки  
5. Развитие научного знания и мировоззрение  
6. Научные картины мира как результат научных революций  
7. Структура научного знания и его основные элементы  
8. Основания структурирования научного знания  
9. Эмпирический и теоретический уровни научного знания  
10. Различия между эмпирическим и теоретическим уровнями научного познания  
11. Единство и взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного познания  
12. Основания науки  
13. Проблема истины в научном познании  

https://kchgu.ru/inye-lokalnye-akty/


14. Проблема истинности и научные картины мира  
15. Основные подходы к пониманию рациональности науки  
16. Рациональность как деятельность.  
17. Критерии рациональности научного знания  
18. Науки о природе и науки о культуре  
19. Риккерт, В. Виндельбанд, В. Дильтей о единстве и различиях естествознания и наук о 

человеке и обществе  
20. Особенности социально-гуманитарных наук  

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предмет и задачи философии науки. 
2. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры.  
3. Логический позитивизм. 
4. Постпозитивистская модель развития науки.  
5. Фальсификационизм К.Поппера.  
6. Концепция научных революций  Т.Куна.  
7. Критический рационализм. И.Лакатош.  
8. Эпистемологический анархизм.  П.Фейерабенд.  
9. Эпистемология неявного знания М.Полани. 
10. Специфика  научного познания.  
11. Становление первых форм теоретической науки. 
12. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
13. Структура эмпирического знания. 
14. Структура теоретического знания. 
15. Проблема оснований науки. 
16. Научная картина мира: исторические формы и функции. 
17. Методы научного познания. 
18. Механизмы порождения научного знания. 
19. Научные революции и  основания науки. 
20. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 
21. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. 
22. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 
23. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 
24. Индивидуальный субъект познания. Личностное, неявное знание. Фокус, периферия и 

фон знания.  
25. Коллективный субъект, формы его существования.  
26. Природа и роль ценностей, традиций, образцов интерпретации в межсубъектной 

коммуникации. 
27. И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 
28. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 
29. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В. Дильтей, 

философская антропология). 
30. История как объективация жизни во времени (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль ) 
31. Время как параметр физических событий  и как мера человеческого бытия. 
32. Переосмысление категорий пространство и время в гуманитарном контексте 

(М.М.Бахтин). 
33. Хронотоп, особенности «художественного хронотопа». 
34. Коммуникативность в социально-гуманитарных науках: методологические следствия и 

императивы. 
35. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 
36. Объяснение и понимание. Герменевтическая трактовка познания. (В. Дильтей, Г-Г. 

Гадамер).  
37. Текст как особая реальность. 
38. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 



39. Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного 
познания. 

40. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 
интерпретации и понимании. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в 
контексте коммуникации. 

41. Вера и знание в науке. Степени рациональности веры (Л. Витгенштейн). 
42. Вера и понимание в контексте коммуникаций.   
43. Укорененность веры как «формы жизни» (Витгенштейн) в допонятийных структурах. 
44. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. 
45. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 
46. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 
47. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук. 
48. Прогностическая функция социально-гуманитарных наук и предотвращение социальных 

рисков. 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Существует ли принципиальное различие теоретического и      внетеоретического (научного 
и вненаучного) знания? 

2. Почему истина является предметом непрекращающихся дискуссий?  
3. Применим ли критерий истинности к вненаучным формам знания? 

4. Каковы специфические характеристики понимания как гносеологического феномена? 
Существуют ли правила понимания? 

5. Почему в наши дни усиливается интерес к мистическим формам знания и мистической 
практике? 

6. Какова взаимосвязь теоретического знания и опытных данных в научном познании? 

7. В чем особенность современной постнеклассической науки? 

8. «Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка 

9. Природа технического знания. 
10. Какой образ науки формируется в наше время? 

11. Влияет ли развитие техники на формирование личной ответственности  человека? 

12. От каких мировоззренческих ориентиров человечество должно отказаться  в XXI в.? 

13. Почему ненасилие становится парадигмой выживания человечества в  современных 
условиях? 

14. Какой тип коммуникации доминирует в современном обществе? Как влияют  средства 
массовой коммуникации на формирование нравственной ориентации человека? 

15. Основные черты техногенной цивилизации. 
 

 

7.3.2 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов 

Вариант № 1 

1. Понятие «научная революция» ввел в оборот: 
1) К. Поппер; 
2) К. Маркс; 
3) Т. Кун. 
2. По Т. Куну, научная революция – это: 
1) смена научных парадигм; 
2) смена способов производства; 
3) смена методов познания. 
3. Кумулятивная модель роста научного знания создана: 
1) И. Кантом; 
2) К. Поппером; 
3) В. Франклом. 



4. Взгляд на эволюцию науки, основанный на убеждении в том, что развитие 

науки определяется исключительно интеллектуальными событиями, получил 

название: 
1) автаркизма; 
2) экстернализма; 
3) интернализма. 
5. Область философского знания, предметом которого является сущность 

научного знания, получила название: 
1) когнитологии; 
2) эпистемологии; 
3) гносеологии. 
Вариант № 2 

1. Первая революция связана со становлением классического 

естествознания: 
1) в XIХ в.; 
2) в V – IV вв. до н.э.; 
3) в XVII в. 
2. Среди исторически развивающихся систем современной науки особое место 

занимают: 
1) «человекоразмерные» комплексы; 
2) экологические комплексы; 
3) синергетические комплексы. 
3. Тип научной рациональности означает: 
1) характер преобладания видов умозаключения; 
2) степень доминирования рационального над иррациональным; 
3) степень соответствия эпистемологических характеристик реальной 

исторической ситуации в науке и обществе. 
4. Тип научной рациональности, который концентрирует внимание на 

объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании 

элиминировать все, что относится к субъекту, средствам и операциям его 

деятельности: 
1) классический; 
2) неклассическим; 
3) постнеклассическим. 
5. Основные исторические этапы развития и бытия науки как особого вида 

познавательной деятельности человека, обусловленные как внутренними, 
так и социокультурными условиями, называются: 
1) эпистемологическими формами науки; 
2) историческими формами науки; 
3) культурно-исторической формой познания. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

8.1.   Основная литература: 
1. Гусева, Е. А. Философия и история науки : учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 

978-5-16-005796-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039299  (дата обращения: 17.05.2024). – Режим 
доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1039299


2. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие для аспирантов 
юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - Москва : РАП, 2013. - 392 с. - 
ISBN 978-5-93916-391-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517342  (дата обращения: 17.08.2024). – Режим 
доступа: по подписке. 

8.2. Дополнительная литература:  

 

1.  Платонова, С. И. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 148 с.:  - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

369-01547-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007865  

(дата обращения: 17.08.2024)  

 

9. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 
(модуля) 

 

9.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к  электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», как на территории 
Университета, так и вне ее. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.    

Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.  

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  
 

Учебный год 
Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 
документа 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум».  
Договор №238 эбс от 23.04.2024 г.  
Электронный адрес:  https://znanium.com 

от 23.04.2024г. 
до 26.05.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № 36  от 14.03.2024 г. 
Электронный адрес:  https://e.lanbook.com      

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

 

Электронно-библиотечная система КЧГУ. 
Положение об ЭБ утверждено Ученым советом 
от 30.09.2015г. Протокол № 1. 
Электронный адрес: http://lib.kchgu.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 
Договор №101/НЭБ/1391-п от 22.02.2023 г. 
Электронный адрес: http://rusneb.ru  

Бессрочный 

https://znanium.com/catalog/product/517342
https://znanium.com/catalog/product/1007865
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://lib.kchgu.ru/
http://rusneb.ru/


2024-2025 

учебный год 

Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU». Лицензионное соглашение 
№15646 от 21.10.2016 г. 
Электронный адрес: http://elibrary.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Электронный ресурс Polpred.comОбзор  СМИ. 
Соглашение. Бесплатно. 
Электронный адрес: http://polpred.com  

Бессрочный 

 

9.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
дисциплины 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для проведения 
занятий лекционного и практического типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации в соответствии с расписанием занятий по образовательной 
программе. С описанием оснащенности аудиторий можно ознакомиться на сайте 
университета, в разделе материально-технического обеспечения и оснащенности 
образовательного процесса по адресу: https://kchgu.ru/sveden/objects/  

9.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY FineReader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 CalculateLinux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

9.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) – http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  
Elsеvirhttp://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  
образования - http://fgosvo.ru.  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –
http://еdu.ru.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

7. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

10. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 
Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным 

http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://kchgu.ru/sveden/objects/
https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Специальные условия для получения образования по ОПВО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья определены «Положением об обучении лиц с 

ОВЗ в КЧГУ», размещенным на сайте Университета по адресу: http://kchgu.ru.  

 

11. Лист регистрации изменений 

 

Изменение Дата и номер ученого 
совета 
факультета/института, 
на котором были 
рассмотрены вопросы о 
необходимости 
внесения изменений 

Дата и номер 
протокола 
ученого совета 
Университета, на 
котором были 
утверждены 
изменения  

Дата 
введения 
изменений 
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