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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся теоретические знания, умения и навыки по осно-

вам истории и философии науки, способность самостоятельно ставить и решать научные проблемы на основе 

целостного системного научного мировоззрения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• сформировать навыки критического анализа и оценки современных научных достижений, генери-

рования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях; 

• проанализировать специфику классической, неклассической и постклассической науки; 

• сформировать представление о биоэтике как прикладной этике, исследующей нравственные ас-

пекты достижений биологических наук; 

• посредством обоснования социально значимой роли современной биотехнологии как наукоемкой 

деятельности, способствовать формированию установки на применение гуманитарных знаний для оценки ре-

зультатов и перспектив научно-исследовательской деятельности в области охотоведения и звероводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина История и философия науки входит в образовательный компонент ОПОП как обязатель-

ная дисциплина - 2.1.2 История и философия науки. 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками, которые 

были приобретены на предыдущем уровне (уровнях) высшего образования (специалитет, магистратура). Дис-

циплина требует знаний по курсам философии, концепций современного естествознания, психологии, куль-

турологи, истории.   

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• содержание и тематику классической, неклассической и постклассической науки; 

• закономерности возникновения, развития и функционирования науки, техники, технологии в их 

взаимодействии друг с другом и с иными областями культуры; 

• основные этапы развития биологии как научной программы исследования живого и биотехноло-

гии как самостоятельной прикладной науки; 

• проблематику этики науки и принципы социальной оценки технонауки; 

Уметь: 

• определять актуальные направления исследовательской деятельности посредством идентифика-

ции устойчивых трендов развития науки, технологии и хозяйственной практики; 

• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и определять их эври-

стическую значимость и инновационный потенциал;  

• раскрывать сущностные связи между онтологической и деонтологической проблематикой техно-

науки через обнаружение биоэтической проблематики современной биотехнологии и зоотехнии;  

• определять место и роль современной биотехнологии в формировании экономики, основанной на 

экологически чистых и эффективных технологиях и устойчивом сельском хозяйстве; 

• работать со справочной литературой, составлять библиографию по теме исследования, рефериро-

вать и обобщать литературу по сформулированной теме научно-исследовательского проекта. 

Владеть: 

• приёмами критического анализа науки как исследовательской программы; 

• навыками анализа эволюции технологий в перспективе глобального будущего, развития на основе 

«зелёного» технологического уклада; 

• методами генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений; 

• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Код за-
нятия 

Наименование разделов и тем Семестр / 
курс 

Часов / в том 
числе интер-

активных 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лекции 

1.1 Наука – особый тип познания. Девиантная наука. 

Наука: познание ради истины, основные методологические прин-

ципы; теоретические гипотезы обосновываются логическим дока-

зательством и проверяются фактами. Роль науки в развитии техно-

сферной цивилизации. Девиантная наука и проблема её классифи-

кации (альтернативная наука, экстранаука, квазинаука, лженаука и 

антинаука); критерии девиантной науки. 

1/1 4 

1.2 Наука как социальный институт. Современная российская 

наука. Формы институционализации науки (научные школы, ака-

демии наук, научно-исследовательские институты); этика науки; 

социальный контроль науки (система санкций и поощрений), фи-

нансирование науки. Научные революции: внутридисциплинарные 

и междисциплинарные. Основные этапы в истории российской 

науки; системный кризис постсоветской науки; основные тенден-

ции в развитии современной отечественной науки. 

1/1 2 

1.3 Роль философии в научном исследовании. 
Философия как форма мировоззрения. Примат сомнения над верой. 
Рациональная критика наличных представлений. Осознание пре-
дельных оснований культуры и бытия. Наука возникла на основе 
философии. Цикличность спадов и подъемов во взаимоотношениях 
философии и науки. Философия ведет ученых к фундаментальным 
проблемам. Наука нуждается в «безумных» философских идеях. 

1/1 2 

Всего 1 семестр 8 

1.4 Биоэтические основы технонауки и современные биотехноло-
гии. Феномен технонауки. Биотехнологии как форма технонауки. 
Специфика биоэтики как раздела моральной философии. Биоэтиче-
ские основания гуманитарной экспертизы управленческих реше-
ний, ассоциированных с современной биотехнологией.  

2/1 2 

1.5 Основания биологической картины мира. 
Предпосылочное (метатеоретическое) знание в биологии: механи-
цизм и витализм. Проблема определения жизни. Основные этапы в 
становлении биологической картины мира: от натурфилософии к 
науке. Ключевые постулаты современной биологической картины 
мира. Основные структурные уровни биологии. Связь биологии с 
другими науками. Классификация биологических наук.  

2/1 4 

1.6 Проблема коэволюции биосферы и общества. 
Становление коэволюционной концепции и её терминологического 
аппарата. Общее определение коэволюции. Основные характери-
стики и принципы коэволюции природы и общества.  

2/1 2 

Всего 2 семестр 8 

Раздел 2. Практические занятия 

2.1 Характеристика науки как вида познавательной деятельности.  

Ф. Хэндлер о роли науки в современном мире. Д. И. Менделеев о 

методологических принципах науки.  

1/1 3/2 

2.2 Наука как социальный институт.  

М. Вебер о науке как призвании и как профессии. Ч. Сноу о специ-

фике и взаимосвязи естествознания и гуманитаристики.  

1/1 3/2 

2.3 Роль философии в становлении и развитии науки.  

Возникновение философии как теоретического мировоззрения. 

Логическая критика мифологических и религиозных представле-

ний. Осознание предельных оснований человеческой деятельности. 

Философия как «мать наук». А. Эйнштейн о связи философии с 

научно-техническим прогрессом.  

1/1 2/2 

2.4 Научная картина мира и её исторические типы.  

Типы научной рациональности и динамика их смены. Проблема ис-

тины в современной философии науки. А В. И. Вернадский о науч-

ном мировоззрении. 

1/1 4/2 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

2.5 Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней науки. 

Понятие научного факта; процедура проблематизации; гипотеза и 

теория; эмпирические и теоретические методы. Идеальный теоре-

тический объект. Р. Карнап о функциях научного закона. 

1/1 6/3 

2.6 От преднауки Древнего Востока к доклассической науке Ан-

тичности. Практическая геометрия и ритуальное мумифицирова-

ние в Древнем Египте; древнекитайская гадательная математика и 

астрономия. Древнегреческая натурфилософия как основа возник-

новения теоретической науки. Платоновская программа математи-

зации науки. Физика и метафизика Аристотеля. 

1/1 8/4 

2.7 Философия и наука в Средние века и в эпоху Возрождения. 

Спор о соотношении веры и знания. Спор номиналистов с реали-

стами о природе общих понятий. «Бритва Оккама». Арабская 

наука. 

1/1 2/1 

2.8 Философские основания классической науки.  

Новое время (XVII – XVIII вв.): развитие буржуазного образа 

жизни, либеральное отношение христианской церкви к науке, мода 

на науку, рождение национальных научных академий, переход уче-

ных от теизма к деизму, возрождение атомизма, формирование ме-

ханицизма. Методология эмпиризма Фр. Бэкона. Критика схола-

стической науки, «путь пчелы», приемы научной индукции. Мето-

дология научного теоретизма Р. Декарта: механицизм, рациона-

лизм – «cogito ergo sum», правила научного метода.  

1/1 4/2 

2.9 Позитивизм и аналитическая философия (стандартная концеп-

ция науки). Рождение позитивистской философии науки – О. 

Конт. Социальная статика и социальная динамика. Позитивная фи-

лософия в роли научной методологии. Э. Мах: психологическая ме-

тодология естествознания. Логический позитивизм Р. Карнапа. 

Союз эмпиризма с логическим анализом языка науки. Принцип ве-

рификации (сильная и слабая версии). Идеи Л. Витгенштейна: связь 

языка с реальностью; языковые игры. 

1/1 4/2 

Всего 1 семестр 36/20 

2.10 Современная эпистемология: формирование нестандартной 

концепции науки. Неокантианство (Г.Риккерт, М.Вебер и др.). Ф. 

Ницше о знании как форме власти. Философия психоанализа. Пост-

позитивизм (фальсификационизм К. Поппера, концепция научных 

революций Т. Куна). Эволюционная эпистемология.  

2/1 8/4 

2.11 Этика науки и общечеловеческая нравственность. Экологиче-

ская этика и ее философские основания. Биоэтика как учение о цен-

ностном отношении к живому. Этические проблемы зоотехнии как 

технонауки.  

2/1 6/4 

2.12 Место и роль биологии в современной научной картине мира. 

Объект биологии как науки. Природа биологического познания. 

Роль фактов, гипотез и теории в биологическом исследовании. Ме-

тодологические принципы биологии. Биоэтика и биотехнологии. 

Ли Винсел об инновациях.  

2/1 8/6 

2.13 Эволюционная биология в контексте глобального эволюцио-

низма. Эволюционизм: путь от натурфилософии к общенаучной 

картине мира, от биологии к космологии. Устойчивое развитие как 

императив современных цивилизационных процессов. Основные 

принципы концепции устойчивого развития. Инновационный по-

тенциал наукоемких технологий и гуманитарные риски обществ 

догоняющего типа модернизационного развития. Понятие неустой-

чивого развития. К. Лоренц о глобальных проблемах с точки зрения 

эволюционной биологии. 

2/1 6/2 

2.14 Проблема антропосоциогенеза. Природные факторы антропоге-

неза (влияние космических излучений и смена магнитных полюсов 

Земли; геологическая активность и радиация; сокращение количе-

ства хромосом вследствие мутаций; психоэмоциональные стрессы;  

2/1 6/2 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

 развитие мозга и прямохождения). Социальные факторы антропо-

генеза: изготовление и применение орудий труда и войны; освое-

ние огня как многофункцио-нальной технологии; развитие вер-

бальной речи; изобретение искусства и морали.  

Замещение социальной эволюцией биологической эволю-ции. 

Р. Смит о соотношении биологического и культурного в человеке. 

  

2.15 Коэволюция биосферы и техносферы. В. И. Вернадский о био- и 

ноосфере. Основные сценарии будущего человеческой цивилиза-

ции. Н. Н. Моисеев о перспективе коэволюции. Римский клуб.  

2/1 6/2 

Всего 2 семестр 40/20 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

3.1 Самостоятельное изучение тем 1/1 10 

3.2 Подготовка к практическим занятиям 1/1 9 

3.3 Подготовка к зачёту 1/1 9 

Всего 1 семестр 28 

3.4 Самостоятельное изучение тем 2/1 7 

3.5 Подготовка к практическим занятиям 2/1 7 

3.6 Подготовка реферата 2/1 10 

3.7 Подготовка к консультации перед кандидатским экзаменом 2/1 7 

3.8 Подготовка к кандидатскому экзамену 2/1 27 

Всего 2 семестр 58 

 

5. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, содержание которого представлено в Приложении 1 и 2. 

 

6. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

1. История и философия науки: учебник для вузов / А.С. Мамзин [и др.]; под общей редакцией А.С. 

Мамзина, Е.Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — 

(Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510869 

2. Розин, В.М. История и философия науки: учебное пособие для вузов / В.М. Розин — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515556 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Гуревич, П.С. История философии: учебник для вузов / П.С. Гуревич. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512025 

2. История и философия науки: учебное пособие для вузов / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Старо-

дубцева, Л.Д. Ламберов; под общей редакцией Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022; Екатеринбург: Издательство Уральского университета. — 290 с. — (Высшее образование). — (Изда-

тельство Юрайт). — (Издательство Уральского университета). — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498942 

 

6.1.3 Методические разработки 

1.  История и философия науки: уч. пособие / под ред. В.О. Волковой. – Нижегородский гос. тех. 

университет им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2020. – 181 с. –  

URL: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/instit_fakul_kaf_shkoly/fsvk/raspisanie_materi-

aly/ist-i-filosof-nauki_up.pdf  

 

  

https://urait.ru/bcode/510869
https://urait.ru/bcode/515556
https://urait.ru/bcode/512025
https://urait.ru/bcode/498942
https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/instit_fakul_kaf_shkoly/fsvk/raspisanie_materialy/ist-i-filosof-nauki_up.pdf
https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/instit_fakul_kaf_shkoly/fsvk/raspisanie_materialy/ist-i-filosof-nauki_up.pdf
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6.1.4 Периодические издания 

1. www.ruthenia.ru/logos - электронный сайт журнала ЛОГОС 

2. www.philosophy.ru/iphras  - электронный сайт журнала ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. 

3. www.historyandtheory.org  – электронный сайт англоязычного журнала по социальной философии 

«History and Theory» 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.philos.msu.ru – сайт философского факультета МГУ 

www.logic.ru  – электронный портал логических исследований 

www.philosophy.ru – электронный сайт Института Философии РАН 

www.humanities.ru – электронный портал философской и гуманитарной литературы. 

www.auditotium.ru – электронный портал гуманитарной литературы и научных конференций различ-

ных гуманитарных дисциплин. 

www.ihtik.lib.ru  – электронный сайт философской библиотеки ИХТИК 

www.filosof.historic.ru - электронная библиотека по философии ИФ РАН 

www.ecsocman.ru – электронный портал и библиотека по всем гуманитарным направлениям. 

www.ethics.iph.ras.ru – электронный портал сектора этики Института Философии РАН. 

www.philos.omsk.edu/libery/index/a.htm - Библиотека философского факультета ОмГПУ. 

www.philosophy.allru.net/main.html - электронный портал «Золотая философия». 

www.rutracker.org  – электронный портал оцифрованных полнотекстовых версий философской и со-

циально-гуманитарной литературы. 

http://e-heritage.ru - Электронная библиотека «Научное наследие России». 

https://22century.ru/category/philosophy-and-social-studies - XXII век — открытия, ожидания, угрозы 

http://pgsha.ru:8008/books/study/%C6%E0%EA%EE%E2%E0%20%D1.%CD.%20%C1%E8%EE%FD%

F2%E8%EA%E0%20%20%F3%F7%E5%E1%ED%EE%E5%20%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5.pdf  

Лихачёв С. В. Биоэтика: учебное пособие. – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2021. – 118 с. –  

 

6.3 Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

LibreOffice 

FastStone Image Viewer 

PotPlayer 

Total Commander 

Win 10 All Languages Online Product Key License, 

Winamp 

WinDjView 

MS OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 

Браузер Opera 

Браузер Yandex 

Браузер Chromium-Gost 

AdobeReader 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных 

Информационные справочные системы 

КонсультантПлюс 

Профессиональные базы данных 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека elibrary.ru  

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://нэб.рф/ Национальная Электронная библиотека  

http://www.ebiblioteka.ru Универсальная справочно-информационная база данных периодических из-

даний «ИВИС»  

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=General-

Search&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&pref erencesSaved= Система «Web of Science» (WoS): в рамках Нацио-

нальной подписки  

https://www.scopus.com/freelookup/f orm/author.uri База данных «Scopus»: в рамках Национальной под-

писки  

http://www.sciencedirect.com Полнотекстовая база данных ScienceDirect: в рамках Национальной под-

писки  

http://www.ruthenia.ru/logos
http://www.philosophy.ru/iphras
http://www.historyandtheory.org/
http://www.philos.msu.ru/
http://www.logic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.auditotium.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.ecsocman.ru/
http://www.ethics.iph.ras.ru/
http://www.philos.omsk.edu/libery/index/a.htm
http://www.philosophy.allru.net/main.html
http://www.rutracker.org/
http://e-heritage.ru/
https://22century.ru/category/philosophy-and-social-studies
http://pgsha.ru:8008/books/study/%C6%E0%EA%EE%E2%E0%20%D1.%CD.%20%C1%E8%EE%FD%F2%E8%EA%E0%20%20%F3%F7%E5%E1%ED%EE%E5%20%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5.pdf
http://pgsha.ru:8008/books/study/%C6%E0%EA%EE%E2%E0%20%D1.%CD.%20%C1%E8%EE%FD%F2%E8%EA%E0%20%20%F3%F7%E5%E1%ED%EE%E5%20%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5.pdf
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WO
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
https
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.sciencedirect.com/
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http://dvs.rsl.ru Электронная библиотека РГБ диссертаций  

https://xn--b1a3bf.xn--p1ai Школа цифрового века  

https://icdlib.nspu.ru Межвузовская электронная библиотека  

https://arbicon.ru/services/mars_analit ic.html Межрегиональная аналитическая роспись статей - свод-

ный каталог периодики библиотек России  

http://cyberleninka.ru НЭБ «КиберЛенинка»  
http://priroda.kirovreg.ru Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды Кировской об-

ласти  

http://43.rpn.gov.ru Официальный сайт Управления Росприроднадзора по Кировской области  

http://www.dsx-kirov.ru Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской области  

http://kirovstat.gks.ru Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Кировской области  

http://www.rshn43.ru Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Кировской области и Удмуртской Республике  

http://www.vetuprkirov.ru Официальный сайт Управления ветеринарии Кировской области  

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам  

http://fcior.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://springernature.com Зарубежный электронный ресурс издательства SpringerNature  

http://elsevier.com Зарубежный электронный ресурс издательства Elsevier  

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений** 

Научная библиотека  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа 

Учебная аудитория для занятий семинар-

ского типа 

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель, экран, проектор, телевизионный приемник, 

видеомагнитофон, наглядные учебные пособия, ноутбук, 

принтер, сканер, ксерокс, библиотечный каталог 

Список ПО: согласно п. 6.3.1 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду организации 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества: творческие задания; работа в паре и малых группах; дискуссия; си-

стемы дистанционного обучения; дидактические игры, проблемные лекции. Количество часов занятий в ин-

терактивных формах определено учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических 

занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в вы-

полнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение домашних и иных индивидуальных заданий; 

- подготовка к мероприятиям текущего контроля;  

- подготовка к промежуточной аттестации. 

8.1 Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количество 

часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем 

на практических занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации необ-

ходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему 

темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изуче-

ния теоретического материала и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания. 

 

http://dvs.rsl.ru/
https://xn/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://icdlib.nspu.ru/
https://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://priroda.kirovreg.ru/
http://43.rpn.gov.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://kirovstat.gks.ru/
http://www.rshn43.ru/
http://www.vetuprkirov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://springernature.com/
http://elsevier.com/
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8.2 Подготовка к практическим занятиям 

Традиционной формой преподнесения материала является практическое занятие. Курс практических 

занятий по предмету дает необходимую информацию по изучаемой дисциплине. Грамматический материал и 

определённую часть лексического материала рекомендуется конспектировать. Конспекты позволяют обуча-

ющемуся правильно структурировать информацию, а в дальнейшем её лучше освоить. Кроме того, целью 

практических занятий является закрепление данного грамматического и лексического материала, развитие у 

обучающихся навыков чтения, письма, говорения и аудирования. В ходе подготовки к практическому заня-

тию обучающемуся следует внимательно изучить соответствующий теоретический материал, предлагаемую 

учебную методическую литературу и выполнить задания для самостоятельной работы в строгом соответствии 

с рекомендациями преподавателя. 

 

8.3 Подготовка к мероприятиям текущего контроля 

В конце изучения каждой темы может проводиться тематическая контрольная работа, которая явля-

ется средством текущего контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в повторении пройденного 

материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении зада-

ний для самостоятельной работы (Приложение 2). 

Текущий контроль за овладением материала осуществляется в форме собеседования по пройденной 

теме. Чтобы подготовиться к собеседованию, необходимо повторить теоретический материал и перечень во-

просов по данной теме и быть готовым к ответам на вопросы и устному обсуждению материала с преподава-

телем. 

 

8.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачёту и экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и также яв-

ляется средством промежуточного контроля. Она предполагает повторение материалов практических занятий 

и выполнения необходимых заданий, представленных в фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

История и философия науки 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приго-

товления кормов и производства продукции животноводства 

Направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство» 

 

Киров 2022 



12 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «История 

и философия науки» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков 

в процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачёта 

и экзамена. 

ФОС разработан на основании: 

- Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с уче-

том различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утверждёнными Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по научной специаль-

ности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции живот-

новодства; направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство»; 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по дисциплине, описание шкал 

оценивания  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы по дисциплине 

 

Наименование кон-

тролируемых разде-

лов и тем 

Наименование оце-

ночного средства 

промежуточной атте-

стации 

Знает 

содержание и тематику классической, не-

классической и постклассической науки; 

Раздел 1  

Лекции, 

Раздел 2  

Практические занятия 

Раздел 3  

Самостоятельная  

работа 

Зачёт, Экзамен 

закономерности возникновения, развития и 

функционирования науки, техники, техноло-

гии в их взаимодействии друг с другом и с 

иными областями культуры; 

Зачёт, Экзамен 

основные этапы развития биологии как науч-

ной программы исследования живого и био-

технологии как самостоятельной приклад-

ной науки; 

Зачёт, Экзамен 

проблематику этики науки и принципы соци-

альной оценки технонауки; 

Зачёт, Экзамен 
Зачёт, Экзамен 

Умеет 

определять актуальные направления иссле-

довательской деятельности посредством 

идентификации устойчивых трендов разви-

тия науки, технологии и хозяйственной прак-

тики; 

Раздел 1  

Лекции, 

Раздел 2  

Практические занятия 

Раздел 3  

Самостоятельная  

работа 

Зачёт, Экзамен 

анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских задач и опреде-

лять их эвристическую значимость и иннова-

ционный потенциал;  

Зачёт, Экзамен 

раскрывать сущностные связи между онто-

логической и деонтологической проблемати-

кой технонауки через обнаружение биоэти-

ческой проблематики современной биотех-

нологии и зоотехнии;  

Зачёт, Экзамен 

определять место и роль современной био-

технологии в формировании экономики, ос-

нованной на экологически чистых и эффек-

тивных технологиях и устойчивом сельском 

хозяйстве; 

Зачёт, Экзамен 

работать со справочной литературой, состав-

лять библиографию по теме исследования, 

реферировать и обобщать литературу по 

сформулированной теме научно-исследова-

тельского проекта. 

Зачёт, Экзамен 

приёмами критического анализа науки как 

исследовательской программы; 

Раздел 1  

Лекции, 

Зачёт, Экзамен 
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Владеет 

навы-

ками 

навыками анализа эволюции технологий в 

перспективе глобального будущего, разви-

тия на основе «зелёного» технологического 

уклада; 

Раздел 2  

Практические занятия 

Раздел 3  

Самостоятельная  

работа 

Зачёт, Экзамен 

методами генерирования новых идей, подда-

ющихся операционализации, исходя из 

наличных ресурсов и ограничений; 

Зачёт, Экзамен 

навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникаю-

щих в науке на современном этапе ее разви-

тия. 

Зачёт, Экзамен 

Зачёт, Экзамен 

Для оценки результатов освоения дисциплины «История и философия науки» применяется четырёх-

балльная шкала оценивания для экзамена: 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.  

«Хорошо»  Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в про-

грамме.  

«Удовлетворительно» Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-

смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

Зачёт по дисциплине проводится в форме теста (система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся). Результаты тестирования оце-

ниваются по двухбалльной шкале. 

зачтено не зачтено 

При выполнении теста выбраны все верные ответы не 

менее, чем для 70% заданий (14 заданий из 20). 

Верные ответы выбраны менее, чем для 70% заданий 

(меньше 14 заданий из 20); либо выбраны не все из воз-

можных верных ответов. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Образец билета для сдачи кандидатского экзамена 

  

Билет № 1 

1. Наука как особый тип познания. Девиантная наука.  

2. Раскройте основные идеи Юбилейного доклада Римскому клубу (2018 г.).  

 

Типовой вариант теста для промежуточной аттестации 

1. Рецептурный тип знания характерен для: 

a. формирующейся науки античности 

b. преднауки цивилизаций Древнего Востока 

c. классической науки Нового времени 

d. неклассической науки ХХ века 

2. Античный ученый, создатель геоцентрической системы мира: 

a. Гиппарх 

b. Евклид 

c. Диофант 

d. Птолемей 
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3. В соответствии с идеалами средневекового типа знания доказательство связано с: 

a. Экспериментом 

b. Ссылкой на авторитеты 

c. Дедуктивным доказательством 

d. Интуитивным прозрением 

4. Характерные черты классической науки: 

a. Ориентация на эксперимент 

b. Механицизм 

c. Атомизм 

d. Лапласовский детерминизм 

e. Все перечисленные особенности 

5. С исследованиями структуры и закономерностей микромира связана научная революция: 

a. XVI-XVII вв. 

b. Конца XIX- начала XX вв. 

c. Конца XX- начала XXI вв. 

d. Конца V - IV вв. до н.э. 

6. Математик и геофизик, автор концепции нестационарной (расширяющейся) Вселенной: 

a. А. Эйнштейн 

b. Дж. Гамов 

c. Г. Хакен 

d. А. Фридман 

7. Принцип соответствия сформулировал: 

a. В. Гейзенберг 

b. Н. Бор 

c. А. Эйнштейн 

d. П. Дирак 

8. Создателями синергетики как концепции самоорганизации являются: 

a. А. Эйнштейн и Н. Бор 

b. Г. Хакен и И.Р. Пригожин 

c. Шлейден и Шванн 

d. Т. Браге и И. Кеплер 

9. Наука не может рассматриваться как: 

a. Форма обыденного мировоззрения 

b. Определенный способ человеческой деятельности (исследование) 

c. Проверяемая особым образом система знаний о реальности 

d. Определенный социальный институт 

10. Противоборствующие установки в оценке роли науки в обществе; для первой характерна трактовка науки 

как наивысшей культурной ценности, способной решить все проблемы общества, для второй - резкая критика 

науки как враждебной и чуждой подлинной сущности человека силы: 

a. Кумулятивизм и антикумулятивизм 

b. Техницизм и антитехницизм 

c. Экстернализм и интернализм 

d. Сциентизм и антисциентизм 

11. Автором работы «Структура научных революций» является: 

a. Т. Кун 

b. П. Фейерабенд 

c. И. Лакатос 

d. К. Поппер 

12. Метод познания, представляющий собой мысленное или реальное расчленение объекта познания на части 

с целью выявления его структурных элементов и отношений между ними: 

a. Анализ 

b. Синтез 

c. Индукция 

d. Дедукция 
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13. Форма научного познания, представляющая собой особого рода положение, фиксирующее эмпирическое 

знание: 

a. Факт 

b. Модель 

c. Закон 

d. Принцип 

14. Способ проверки истинности утверждений путем сопоставления с опытом: 

a. Верификация 

b. Фальсификация 

c. Эксперимент 

d. Обоснование 

15. Уровень научного познания, где основной задачей исследования является изучение сущностей и существен-

ных связей между ними: 

a. Эмпирический 

b. Теоретический 

c. Рациональный 

d. Метатеоретический 

16. Форма научного познания, представляющая собой предположение или научное допущение, истинностное 

значение которого неопределенно: 

a. Гипотеза 

b. Конструкт 

c. Принцип 

d. Закон 

17. Видами эксперимента не являются: 

a. Модельные 

b. Кибернетические 

c. Гуманистические 

d. Поисковые 

18. По Р. Мертону, совокупность моральных императивов, принятых в научном сообществе и определяющих 

поведение ученого, это: 

a. Парадигма 

b. Научно-исследовательская программа 

c. Идеалы и нормы научного исследования 

d. Этос науки 

19. Мыслитель и общественный деятель, автор «этики благоговения перед жизнью»: 

a. К. Поппер 

b. А. Швейцер 

c. П. Тейяр де Шарден 

d. А. Печчеи 

20. Установите соответствие между понятиями и их значениями: 

1 Метод А учение о методах познавательной деятельности 

2 Методика Б специально разработанная для данного случая система методов 

3 Методология В путь исследования, ведущий к истине (Платон) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, формируемых в результате освоения дисциплины 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дисци-

плине «История и философия науки» проводится в форме зачёта и экзамена. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, про-

цедура сдачи экзамена, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание зачета: зачет проводится в тестовой форме в конце 1-го семестра I курса. С целью оценки 

уровня освоения дисциплины на зачете используется система «зачтено / не зачтено».  

 

К кандидатскому экзамену допускаются обучающиеся, которые:  

1) прошли текущий контроль по всем темам;  

2) сдали зачет; 

3) выполнили реферат. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. 
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Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Наука как особый тип познания. Девиантная наука.  

2. Наука как социальный институт: возникновение, структурная организация, функции.  

3. Традиционный и техногенный типы цивилизации. Роль науки в современном мире. 

4. Проблема внутренних и внешних факторов развития науки. 

5. Метатеоретический (предпосылочный) уровень науки. Роль философии в становлении и разви-

тии науки. 

6. Научная картина мира и её исторические типы. 

7. Проблема генезиса науки. Преднаука цивилизаций Древнего Востока. 

8. Античная натурфилософия и наука. 

9. Философия и наука в Средние века и эпоху Возрождения.  

10. Классическая наука: социокультурные предпосылки и специфика.  

11. Позитивизм как философия классической науки (О.Конт, Э.Мах; Р.Карнап, Л. Витгенштейн и 

др.). 

12. Неклассическая наука: становление и специфика. 

13. Постнеклассическая наука: социокультурные предпосылки и специфика. 

14. Проблема истины в современной философии науки.  

15. Особенности эмпирического знания. Фактуализм и теоретизм. 

16. Структура теоретического знания. Идеальный теоретический объект.  

17. Классификация научных методов. 

18. Личностные ресурсы ученого и научное творчество. 

19. Постпозитивизм о динамике науки: нормальная наука и научные революции. 

20. Типология наук в неокантианстве; М.Вебер о социальном действии.   

21. Этика науки и общечеловеческая нравственность: коллизии сциентизма, технократизма и гума-

низма.  

22. Экологическая этика и ее философские основания. 

23. Знание и власть: роль науки в обосновании и критике социально-экономического порядка.  

24. Наука в России: особенности истории, современного состояния и перспективы. 

25. Проблема сознания и бессознательного в философии и науке. 

26. Специфика технонауки на примере биотехнологий.  

27. Роль фактов, гипотез и теорий в биологическом исследовании.  

28. Научное познание и его методологические принципы: на примере биологии. 

29. Проблема предпосылочного знания в биологии: борьба механицизма и витализма.  

30. Роль системного подхода в современных биологических научных исследованиях. 

31. Жизнь как объект философского и конкретно-научного исследования. 

32. Природа биологического познания. Закономерности и основные этапы формирования биологии 

как науки. 

33. Место и роль биологических наук в современной научной картине мира. 

34. Основания биологической картины мира. 

35. Эволюционная биология в контексте глобального эволюционизма. 

36. Проблема антропосоциогенеза: основные стадии, биологические предпосылки и ключевые ин-

новации. 

37. Проблема коэволюции биосферы и общества. 

38. Сформулируйте основные вопросы философии науки, затрагиваемые В.И. Вернадским в работе 

«Научное мировоззрение». Перечислите отличительные признаки науки, по Вернадскому. 

39. Проанализируйте предлагаемый отрывок из работы «Наука как призвание и профессия» М. Ве-

бера, сформулировав его ключевые положения. Обоснуйте свое отношение к ним.  

40. Охарактеризуйте позицию Филиппа Хэндлера по отношению к сциентизму и антисциентизму и 

роли науки в современном мире на основании анализа его работы «Зачем нам нужна наука». 

41. Определите свою позицию по отношению к проблеме «двух культур» по работе Чарлза Перси 

Сноу «Две культуры и научная революция». 

42. Проанализируйте приведенные в статье Р. Смита «Человек между биологией и культурой» точки 

зрения на соотношение биологического и культурного в человеке. 

43. Проанализируйте работу А. Эйнштейна «Физика, философия и технический прогресс» и оцените 

актуальность высказанных в ней идей. 

44. Раскройте основные признаки науки по работе Д.И. Менделеева «Два публичных чтения о спи-

ритизме». 

45. Сформулируйте основные идеи 4-й главы труда К.Лоренца «Восемь смертных грехов цивилизо-

ванного человечества». Обоснуйте своё отношение к ним.  

46. На основе произведения Рудольфа Карнапа «Философские основания физики» охарактеризуйте 

объяснение и предсказание в качестве главных функций научного закона. 

47. Раскройте основные идеи манифеста Ли Винсела «95 тезисов об инновациях».  

48. Раскройте основные идеи Юбилейного доклада Римскому клубу (2018 г.).   
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Приложение А 

 

Отдел аспирантуры / допуск к кандидатскому экзамену 

  

 Аспирант   

 Соискатель   

 Экстерн   

ФИО  

__________________________________________________________  

шифр и название специ-

альности // направленно-

сти  

4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и произ-

водства продукции животноводства // «Охотоведение и звероводство» 

по предмету  

  

 иностранный язык  

 история и философия науки 

 специальность 

 аттестован   

 не аттестован  

допускается к сдаче канди-

датского экзамена 

 по истории и философии науки  

 по иностранному языку ___________________________________  

 по специальности ________________________________________  

дата проведения экзамена   зимняя сессия                          

 летняя сессия     202__ года  

  

  

Куратор / Преподаватель  _________________ ____________           

                                                     Ф.И.О.                     подпись                               
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Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля по дисциплине 

История и философия науки 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовле-

ния кормов и производства продукции животноводства 

Направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство» 

 

Киров 2022 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «История и фи-

лософия науки» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений и навыков в про-

цессе освоения дисциплины. 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• содержание и тематику классической, неклассической и постклассической науки; 

• закономерности возникновения, развития и функционирования науки, техники, технологии в их взаимо-

действии друг с другом и с иными областями культуры; 

• основные этапы развития биологии как научной программы исследования живого и биотехнологии как 

самостоятельной прикладной науки; 

• проблематику этики науки и принципы социальной оценки технонауки; 

Уметь: 

• определять актуальные направления исследовательской деятельности посредством идентификации устой-

чивых трендов развития науки, технологии и хозяйственной практики; 

• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и определять их эвристиче-

скую значимость и инновационный потенциал;  

• раскрывать сущностные связи между онтологической и деонтологической проблематикой технонауки че-

рез обнаружение биоэтической проблематики современной биотехнологии и зоотехнии;  

• определять место и роль современной биотехнологии в формировании экономики, основанной на эколо-

гически чистых и эффективных технологиях и устойчивом сельском хозяйстве; 

• работать со справочной литературой, составлять библиографию по теме исследования, реферировать и 

обобщать литературу по сформулированной теме научно-исследовательского проекта. 

Владеть: 

• приёмами критического анализа науки как исследовательской программы; 

• навыками анализа эволюции технологий в перспективе глобального будущего, развития на основе «зелё-

ного» технологического уклада; 

• методами генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

 

3. Банк оценочных средств, описание шкал оценивания 

Для оценки сформированности знаний, умений и навыков в процессе освоения дисциплины «Иностранный 

язык» используются следующие оценочные средства: 

Планируемый результата освоения дисциплины Критерии оце-

нивания 

Наимено-

вание кон-

тролируе-

мых разде-

лов и тем 

Наименование 

оценочного 

средства теку-

щей аттеста-

ции 

Знать 

содержание и тематику классической, неклассической 

и постклассической науки; Правильность 

и полнота отве-

тов на вопросы 

Логика изложе-

ния материала 

Умение вести 

научные дис-

куссии по изу-

чаемой теме 

Раздел 1  

Лекции, 

Раздел 2  

Практиче-

ские заня-

тия, 

Раздел 3  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Опрос 

Практическое 

задание 

Реферат 

 

закономерности возникновения, развития и функцио-

нирования науки, техники, технологии в их взаимо-

действии друг с другом и с иными областями куль-

туры; 

основные этапы развития биологии как научной про-

граммы исследования живого и биотехнологии как са-

мостоятельной прикладной науки; 

проблематику этики науки и принципы социальной 

оценки технонауки; 

Уметь 

определять актуальные направления исследователь-

ской деятельности посредством идентификации 

устойчивых трендов развития науки, технологии и хо-

зяйственной практики; 

Правильность 

и полнота отве-

тов на вопросы 

Логика изложе-

ния материала 

Умение вести 

научные дис-

куссии по изу-

чаемой теме 

Раздел 1  

Лекции, 

Раздел 2  

Практиче-

ские заня-

тия, 

Раздел 3  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Опрос 

Практическое 

задание 

Реферат 

 

анализировать альтернативные варианты решения ис-

следовательских задач и определять их эвристиче-

скую значимость и инновационный потенциал;  

раскрывать сущностные связи между онтологической 

и деонтологической проблематикой технонауки через 

обнаружение биоэтической проблематики современ-

ной биотехнологии и зоотехнии;  
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определять место и роль современной биотехнологии 

в формировании экономики, основанной на экологи-

чески чистых и эффективных технологиях и устойчи-

вом сельском хозяйстве; 

работать со справочной литературой, составлять биб-

лиографию по теме исследования, реферировать и 

обобщать литературу по сформулированной теме 

научно-исследовательского проекта. 

Вла-

деть  

приёмами критического анализа науки как исследова-

тельской программы; 

Правильность 

и полнота отве-

тов на вопросы 

Логика изложе-

ния материала 

Умение вести 

научные дис-

куссии по изу-

чаемой теме 

Раздел 1  

Лекции, 

Раздел 2  

Практиче-

ские заня-

тия, 

Раздел 3 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Опрос 

Практическое 

задание 

Реферат 

 

навыками анализа эволюции технологий в перспек-

тиве глобального будущего, развития на основе «зелё-

ного» технологического уклада; 

методами генерирования новых идей, поддающихся 

операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

приёмами критического анализа науки как исследова-

тельской программы; 

навыками анализа эволюции технологий в перспек-

тиве глобального будущего, развития на основе «зелё-

ного» технологического уклада; 

 

Реферат оценивается по двухбалльной шкале: 

Практическое задание оценивается по двухбалльной шкале: 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Практическое задание выполнено в установленный срок с использованием рекомендаций преподава-

теля; показан высокий или достаточно хороший уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход, умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие 

практико-ориентированные выводы; работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено незна-

чительное количество негрубых ошибок или недочётов. 

«Не  

зачтено» 

Обучающийся при выполнении задания демонстрирует недостаточное знание изучаемого материала, 

неспособность анализировать проблему, делать практико-ориентированные выводы. Работа выпол-

нена формально, с опозданием, без учёта рекомендаций преподавателя, содержит грубые ошибки. 

Устный опрос оценивается по двухбалльной шкале: 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Обучающийся даёт полные и верные ответы на вопросы семинара, логично структурирует и излагает 

материал, показывает знание специальной литературы. Демонстрирует умение обозначить проблем-

ные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, даёт 

исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. При изложении материала и от-

ветах на вопросы допустимы отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

«Не  

зачтено» 

Обучающийся показал неполные знания, допустил существенные ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сформули-

ровать свою позицию по проблемным вопросам либо не дал ответа по вопросам семинара; дал невер-

ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы, отказался отвечать на вопросы семинара.  

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Зачтено 

Реферат оформлен методически грамотно по существующим требованиям, структура и 

объём реферата выдержаны. Содержание реферата соответствует заявленной теме, которая 

полностью раскрыта. При презентации реферата обучающийся лаконично излагает суть 

заявленной тематики в отведенное время (5-7 минут). Приветствуется электронная презен-

тация или раздаточные материалы. 

Структура реферата должна включать в себя следующие разделы диссертационного иссле-

дования: актуальность темы исследования; степень разработанности темы; цель и задачи; 

научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы; методология и методы 

исследования; библиографический список.  

Не зачтено 

Заявленные выше требования не выполнены более чем на 50% (тема не раскрыта или рас-

крыта не полностью, отсутствуют ссылки на источники информации, не выдержана струк-

тура и/или объём реферата, оформление не соответствует требованиям, предъявляемым к 

оформлению печатных работ. 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения  

дисциплины 

 

Тема практиче-

ского занятия 

Форма заня-

тия 

Вопросы для обсуждения Практическое задание Вопросы для 

самостоятельного изучения 

1 2 3 4 5 

Характеристика 

науки как вида 

познавательной 

деятельности. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Связь науки с практической деятельностью. 

2. Вправе ли отдельный ученый говорить от имени науки в целом? 

3. Что роднит науку и гражданское общество? 

4. Основные методологические принципы науки. 

1. Проработать первоис-

точники по теме занятия. 

2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

1. Интерналистская и экстерналистская 

модели возникновения и развития науч-

ного знания. 

2. Основные темы научного мироотно-

шения: объективность, антипсихоло-

гизм, универсализм и др. 

Наука как соци-

альный институт 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Два полюса духовного мира западной интеллигенции. 

2. О различии и времени возникновения научной и промышлен-

ной революций. 

3. Характер отношений теоретической и прикладной наук. 

4. Смысл науки как проблема. «Расколдовывание мира» наукой. 

5. Открытие понятия и рационального эксперимента как средств 

познания. 

6. Интеллектуальная честность (по М. Веберу). 

1. Проработать первоис-

точники по теме занятия. 

2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

1. Классический идеал научности и этос 

ученого. 

2. Критерии институционализации 

науки: утилитарность научного знания, 

необходимость и возможность обучения 

овладению научной работой. 

Роль философии 

в становлении и 

развитии науки. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Какие особенности отличают философию от других форм ми-

ровоззрения? 

2. Какие черты сближают философию с наукой и какие отличают 

их? 

3. Философия как «мать наук». 

 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. Идеология, научное мировоззрение и 

научная картина. 

2. Философия как общее учение о ме-

тоде. 

3. Философия в зеркале науки. 

Научная картина 

мира и её исто-

рические типы. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Является ли научность синонимом истинности?  

2. Могут ли религия и искусство быть источниками научных 

идей? 

3. Можно ли согласиться с И.Кантом в том, что в любом знании 

ровно столько науки, сколько в нём математики? 

4. Пределы автономии науки от других сфер человеческой дея-

тельности. 

5. Есть ли научный смысл в попытках решения неразрешимых 

проблем (квадратура круга, вечный двигатель, философский ка-

мень, панацея и пр.)?  

1. Проработать первоис-

точник по теме занятия.  

2. Составьте таблицу с не-

разрешимыми задачами в 

разных науках и отдель-

ным столбцом подведите 

итоги попыток их разреше-

ния (были ли попутно до-

стигнуты какие-то значи-

мые результаты?).   

1. Можно ли согласиться с тем, что по 

мере расширения научной сферы «тер-

ритория религии» сокращается?  

2. Основные этапы в становлении гло-

бально-эволюционистской картины 

мира. 

Взаимосвязь эм-

пирического и  

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Особенности эмпирического знания. Научный факт: эмпиризм 

и теоретизм в его трактовке. 

2. Структура теоретического знания.  

1. Проработать первоис-

точник по теме занятия. 

 

1. Идеальный теоретический объект и 

его роль в формировании научной тео-

рии.  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

теоретического 

уровней науки. 

 3. Методология научного познания: метод и теория 2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

2. Классификация методов науки. 

От преднауки 

Древнего Во-

стока к доклас-

сической науке 

Античности. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Возникновение науки в античной цивилизации: экономиче-

ские, социальные и политические факторы, обусловившие фор-

мирование теоретического мироотношения. 

2. Идея природы как субстанции (субстрата) и закона. Фалес, 

Анаксимандр, Гераклит. 

3. Платоновская программа математизации науки.  

4. Проблема начала науки как доказательного знания в метафи-

зике Аристотеля. 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. «Платон мне друг, но истина дороже»: 

аристотелевская метафизика формы и 

материи против платоновского удвоения 

миров.  

 2. Логическая критика Аристотелем 

натурфилософских учений (бытие элеа-

тов, апории Зенона, атомы и пустота Де-

мокрита).  

3. Достоинства и недостатки научно-фи-

лософской программы Стагирита. 

Философия и 

наука в Средние 

века и в эпоху 

Возрождения. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Спор о соотношении веры и знания.  

2. Спор номиналистов с реалистами о природе общих понятий и 

его современное значение.  

3. «Бритва Оккама» как ранний вариант принципа экономии 

мышления.  

4. Достижения средневековой арабской науки. 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. Специфические черты средневековой 

науки и формирование позитивистской 

трактовки истины в номинализме (тер-

минизме) В. Оккама. 

2. Возрождение: союз философии, науки 

и искусства 

Философские ос-

нования класси-

ческой науки. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Новое время (XVII – XVIII вв.): развитие буржуазного образа 

жизни, либеральное отношение христианской церкви к науке, 

мода на науку, рождение национальных научных академий, пере-

ход ученых от теизма к деизму, возрождение атомизма, формиро-

вание механицизма. 

2. Методология эмпиризма Фр. Бэкона. Критика схоластической 

науки, «путь пчелы», приемы научной индукции.  

3. Методология научного теоретизма Р. Декарта: механицизм, ра-

ционализм – «cogito ergo sum», правила научного метода. 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. Формирование гипотетико-дедуктив-

ной архитектоники научного познания в 

астрономии И. Кеплера. 

2. Картезианство Б. Спинозы и Г. Лейб-

ница. 

3. Эмпиризм Д. Юма и Дж. Локка. 

4. Научные достижения Канта докрити-

ческого периода. 

5. Коперниканский переворот И.Канта в 

его значении для развития науки.  

Позитивизм и 

аналитическая 

философия 

(стандартная 

концепция 

науки). 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Рождение позитивистской философии науки – О. Конт. Соци-

альная статика и социальная динамика.  

2. Позитивистская философия в роли научной методологии. Э. 

Мах: психологическая методология естествознания.  

3. Логический позитивизм Р. Карнапа. Союз эмпиризма с логиче-

ским анализом языка науки. Принцип верификации (сильная и 

слабая версии). 4. Идеи Л. Витгенштейна: связь языка с реально-

стью; языковые игры. 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. Позитивизм как методология науч-

ного познания и понятие научной рево-

люции в естествознании. Термодинами-

ческая картина мира.  Жан Батист 

Фурье, Р. Клаузиус. Л. Больцман. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

Современная 

эпистемология: 

формирование 

нестандартной 

концепции 

науки. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Неокантианство (Г.Риккерт, М.Вебер и др.).  

2. Ф. Ницше о знании как форме власти.  

3. Философия психоанализа.  

4. Постпозитивизм (фальсификационизм К. Поппера, концепция 

научных революций Т. Куна). 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. Эпистемологический анархизм 

П. Фейерабенда.  

2. Эволюционная эпистемология. 

Этика науки и 

общечеловече-

ская нравствен-

ность. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Экологическая этика и ее философские основания.  

2. Биоэтика как учение о ценностном отношении к живому.  

3. Этические проблемы зоотехнии как технонауки. 

 

Подготовить доклад по од-

ному из вопросов для об-

суждения. 

1. Эволюционная этика как исследова-

ние популяционно-генетических меха-

низмов формирования альтруизма в жи-

вой природе. Приспособительный ха-

рактер и генетическая обусловленность 

социабельности. 

Место и роль 

биологии в со-

временной науч-

ной картине 

мира. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Объект биологии как науки.  

2. Природа биологического познания.  

3. Роль фактов, гипотез и теории в биологическом исследовании.  

4. Методологические принципы биологии.  

5. Биоэтика и биотехнологии. 

6. Ли Винсел об инновациях. 

1. Проработать первоис-

точник по теме занятия. 

2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

1. Гуманизирующий потенциал техно-

науки. 

2. Современная биотехнология и антро-

пологический поворот в методологии 

анализа социальных приложений науки. 

3. Биоэтические основы политизации 

науки. 

Эволюционная 

биология в кон-

тексте глобаль-

ного эволюцио-

низма. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Идея эволюции в натурфилософии и в науке. 

2. Биологическая эволюция как закономерное продолжение кос-

мической эволюции: от Ч. Лайелля (идея геологической эволю-

ции) к Ч. Дарвину.  

3. Система доказательств биологической эволюции (ископаемые 

останки; селекция растений и животных; сравнительная эмбрио-

логия; сравнительная биохимия и др.).  

4. Принципы синтетической теории эволюции. 

1. Проработать первоис-

точник по теме занятия. 

2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

1. Историческое соперничество теорий 

стационарной Вселенной и Большого 

взрыва. 

2. Устойчивое развитие как императив 

современных цивилизационных процес-

сов. Основные принципы концепции 

устойчивого развития. 

3. Инновационный потенциал наукоем-

ких технологий и гуманитарные риски 

обществ догоняющего типа модерниза-

ционного развития. Понятие неустойчи-

вого развития. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

Проблема антро-

посоциогенеза. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. Природные факторы антропогенеза (влияние космических из-

лучений и смена магнитных полюсов Земли; геологическая ак-

тивность и радиация; сокращение количества хромосом вслед-

ствие мутаций; психоэмоциональные стрессы; развитие мозга и 

прямохождения). 

2. Социальные факторы антропогенеза: изготовление и примене 

ние орудий труда и войны; освоение огня как многофункциональ-

ной технологии; развитие вербальной речи; изобретение искус-

ства и морали.  

3. Замещение социальной эволюцией биологической эволюции. 

1. Проработать первоис-

точник по теме занятия. 

2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

1. Проанализируйте основные положе-

ния глобалистики по работе Н.Н. Моисе-

ева. «Современный антропогенез и ци-

вилизационные разломы. Эколого-поли-

тологический анализ». 

2. Одинок ли человек во Вселенной?  

3. Насколько, на Ваш взгляд, вероятна 

перспектива космической эволюции че-

ловечества? 

 

Коэволюция 

биосферы и тех-

носферы. 

Дискуссии, 

выступления 

с докладами 

1. В. И. Вернадский о био- и ноосфере.  

2. Основные сценарии будущего человеческой цивилизации.  

3. Н. Н. Моисеев о перспективе коэволюции.  

4. Римский клуб и проблематика глобальных проблем современ-

ности.  

1. Проработать первоис-

точник по теме занятия. 

2. Подготовить доклад по 

одному из вопросов для об-

суждения. 

1. Современная биотехнология и про-

блемы снижения рискоемкости сель-

ского хозяйства. Этические аспекты ис-

пользования современной биотехноло-

гии в сельском хозяйстве. 

2. Русский космизм о «регуляции при-

роды».  
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Темы рефератов по дисциплине «История и философия науки» 

1. Общеметодологический аспект конкретно-научного исследования (на примере темы конкретной 

диссертации по профилю «Охотоведение и звероводство»).  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры проведения и оценивания мероприятий теку-

щего контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов, практических заданий, подготовки реферата, а 

также в виде проверки самостоятельной работы аспиранта. Критерии и шкалы оценивания представлены в п. 3.  

Реферат выполняется обучающимися в течение учебного года. Тема реферата конкретизируется аспирантом 

в соответствии с темой своего диссертационного исследования, например, «Общеметодологический аспект кон-

кретно-научного исследования: «Охотхозяйственное значение рыси на примере Кировской области»». Требования 

к оформлению реферата соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению печатных работ. Выполненный 

реферат сдаётся на проверку преподавателю не позднее, чем за месяц до сдачи кандидатского экзамена, и при необ-

ходимости возвращается на доработку. На титульном листе реферата преподаватель проставляет отметку о зачёте, 

подпись и дату. 
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины (модуля) 

____________________________ История и философия науки____________________
полное название учебной дисциплины (модуля) по учебному плану 

научная специальность 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
направленности (профиля) Охотоведение и звероводство,
разработанную Коротковым Н. В., кандидатом философских наук, доцентом

Фамилия И. О., должность, ученая степень, ученое звание 
кафедра гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
название структурного подразделения

В программе отражены:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 
и видов учебных занятий;

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

7) фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю);

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля);

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля);

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В рабочей программе дисциплины недостатки не выявлены.

Заключение:
□ Рабочая программа дисциплины (модуля) может быть использована для методического 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по научной специальности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства 
дисциплине (модулю) История и философия науки.

Рецензент: Машкин В.И., д.б.н., профессор, профессор кафедры охотоведения и биологии 
диких животных ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

_____________ « lb  »  имз\л\,£, 2022 г.
подпись дата



Рецензия
на рабочую программу дисциплины (модуля) 
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полное название учебной дисциплины (модуля) по учебному тану 

научная специальность 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
направленности (профиля) Охотоведение и звероводство, 
разработанную Коротковым Н. В., кандидатом философских наук, доцентом

Фамилия И. О., должность, ученая степень, ученое звание
кафедра гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
название структурного подразделения

В программе отражены:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 
и видов учебных занятий;

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

7) фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю);

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля);

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля);

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В рабочей программе дисциплины недостатки не выявлены.

Заключение:
□ Рабочая программа дисциплины (модуля) может быть использована для методического 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по научной специальности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства 
дисциплине (модулю) История и философия науки.
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