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1. Цели и задачи учебного модуля  

«История развития научного знания» 
 

Современный этап развития общества характеризуется глубокими каче-

ственными изменениями во всех сферах человеческого бытия. Общество всту-

пило в эпоху информационной цивилизации. В этой ситуации проблемы исто-

рии науки приобретают первостепенное значение. 

Цель учебного модуля (УМ): формирование у магистрантов целостного, 

понимания сущности, происхождения и развития науки, представления о мно-

гообразии наук, понимания особенностей современного состояния науки, фор-

мирование у них понимания ценности научной рациональности. 

Для реализации цели необходимо решить следующие основные задачи: 

− сформировать у магистрантов систематические знания об особен-

ностях научного познания (как социального института и академической систе-

мы, как системы знаний, как вида человеческой деятельности), о роли научной 

рациональности в развитии культуры, о многообразии наук, о становлении, 

движущих силах и основных закономерностях развития науки;  

− ознакомить магистрантов с методами логико-математического, 

естественнонаучного, социального и гуманитарного познания, с методами тех-

нических и сельскохозяйственных наук, с формами научного знания, с основ-

ными этапами научного исследования; 

− сформировать у магистрантов понимание характера взаимоотноше-

ний науки и других секторов культуры.  

− развить у магистрантов умение самостоятельно анализировать раз-

личные отечественные и западные варианты истории науки;  

− развить умение логично формулировать и аргументированно отста-

ивать собственное видение актуальных проблем истории науки, корректно ве-

сти дискуссии с представителями иных философских школ и направлений. 

− сформировать у магистрантов способности к выявлению мировоз-

зренческих аспектов изучаемой в истории науки проблематики; осознания 

необходимости гуманистической оценки феномена науки; приобщение их к 

принципам этики науки; 

− стимулировать  магистрантов к самостоятельной деятельности и 

формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место учебного модуля в структуре ОП направления подготовки 
 

Учебный модуль «История развития научного знания» входит в базовую 

часть ОП по направлению 46.04.01 – «История» (профили  «Отечественная ис-

тория» и «История Европы и Северной Америки в новое и новейшее время») и 

изучается во 1-м семестре. 

Содержание модуля опирается на профессиональные знания, полученные 

в ходе бакалаврской подготовки (при овладении модулями «История науки», 

«Философия», «Теория и методология истории», «Введение в методологию ис-
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торического исследования», «Основы профессиональной дискуссии». Знания и 

навыки, полученные в рамках освоения данного учебного модуля, в дальней-

шем используются магистрантами при прохождении остальных курсов маги-

стерской программы, в ходе освоения УЭМ «Преддипломная практика» и 

«Научно-исследовательская работа», а также при выполнении ВКР.  

 

3. Требования к результатам освоения учебного модуля 

 

Процесс изучения УМ направлен на формирование следующих обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (пас-

порта данных компетенций представлены в приложении  ОП): 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-4 - способностью использовать в познавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания; 

ОПК-5 - способностью использовать знания правовых и этических норм 

при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществ-

лении социально значимых проектов; 

ПК-2 - способность к анализу и обобщению результатов научного иссле-

дования на основе современных междисциплинарных подходов. 

ПК-4 -  способностью использовать в исторических исследованиях тема-

тические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы. 

Согласно логике и структуре ОП по направлению 46.04.01 – «История» 

(профили  «Отечественная история» и «История Европы и Северной Америки в 

новое и новейшее время»), модуль осваивается на базовом уровне.  
 

Таблица № 1. Требования к результатам освоения модуля  

«История развития научного знания» 

Код компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 базовый законы логики, принци-

пы организации научной 

дискуссии, приемы ар-

гументации 

использовать базовую исто-

рическую информацию в ис-

торических исследованиях и 

при оценке актуальных про-

блем современности в каче-

стве аргументов,  синтезиро-

вать из нее  новый нарратив, 

соотносить теоретические 

положения с конкретно-

историческими данными;  

способностью крити-

чески анализировать 

базовую историческую 

информацию, на осно-

ве осмысления истори-

ческой информации 

синтезирует самостоя-

тельные научные вы-

воды в форме профес-

сионального наррати-

ва; 

ОК-2 базовый о порядке действий в 

нестандартных ситуаци-

ях в ходе научного ис-

следования 

принимать возлагаемую соци-

альную и этическую ответ-

ственность за принятые ре-

шения 

способностью распо-

знать наступление не-

стандартной ситуации 

в ходе научного иссле-

дования, принимать 

необходимые решения 
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ОПК-4 базовый историю развития точ-

ных и естественных 

наук; основные понятия, 

термины и методы есте-

ственных и математиче-

ских наук, применяемые 

в области профессио-

нальной деятельности; 

выбирать и применять методы 

информатики, математиче-

ские методы (математическая 

статистика, методы матема-

тического моделирования), 

необходимые для решения 

научно-исследовательских 

задач профессиональной дея-

тельности;  

навыками использова-

ния необходимых ис-

торику-исследователю 

программных средств, 

естественнонаучных и 

математических мето-

дов; 

ОПК-5 базовый действующие правовые и 

этические общественные 

нормы, необходимые для 

обеспечения профессио-

нальной деятельности; 

уважать практическую дея-

тельности других при приня-

тии организационно-

управленческих решений; 

давать правовую и этическую 

оценку собственной профес-

сиональной деятельности 

навыками осуществле-

ния социально значи-

мых проектов 

ПК-1 базовый особенности науки как 

части культуры и соци-

ального института, этапы 

становления науки, 

уровни и методы научно-

го знания, методологиче-

ские проблемы и пер-

спективы гуманитарных 

наук, основы научной 

этики. 

ставить цели и определять 

задачи научно-

исследовательской работы 

навыками использова-

ния знаний содержания 

дисциплин программы 

магистратуры в науч-

но-исследовательской 

работе 

ПК-2 базовый возможности и достиже-

ния современных меж-

дисциплинарных иссле-

дований. 

использовать современные 

междисциплинарные методы 

исследования 

 

навыками анализа и 

синтеза результатов 

научного исследования 

на основе принципов 

междисциплинарности 

 

Уровень и степень сформированности компетенций оценивается в соответ-

ствии с паспортами компетенций. 

 

4. Структура и содержание учебного модуля 

 

4.1  Трудоемкость учебного модуля 
 

Таблица № 2.1 Трудоемкость учебного модуля  

«История развития научного знания» (очная форма обучения) 

Учебная работа (УР) Всего Семестр Коды формир-х 

компетенций 1 

Трудоемкость модуля в за-

четных единицах (ЗЕТ) 

6 6  

Распределение трудоемко-

сти по видам УР в акаде-

мических часах (АЧ): 

216 216 ОК-1, ОК-2 ОПК-4, 

ОПК-5,  ПК-1, ПК-2 

– лекции 9 9 

– практические занятия 36 36 

– аудиторная СРС 9 9 

– внеаудиторная СРС 171 171 

Аттестация:  

- экзамен 

 

36 

 

36 
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Таблица № 2.2 Трудоемкость учебного модуля  

«История развития научного знания» (заочная форма обучения) 
 

Учебная работа (УР) Всего Семестр Коды формир-х 

компетенций 1 

Трудоемкость модуля в за-

четных единицах (ЗЕТ) 

6 6  

Распределение трудоемко-

сти по видам УР в акаде-

мических часах (АЧ): 

216 216 ОК-1, ОК-2 ОПК-4, 

ОПК-5,  ПК-1, ПК-2 

– лекции 6 6 

– практические занятия 14 14 

– аудиторная СРС   

– внеаудиторная СРС 196 196 

Аттестация:  

- экзамен 

 

36 

 

36 

 

 

4.2  Содержание и структура разделов учебного модуля «История 

развития научного знания». 

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

1.1 Становление и развитие науки 

Сущность и смысл научного знания. Предмет истории и науки. Основные 

проблемы истории науки. Основные этапы в развитии истории науки. Верифи-

кационизм. Фальсификационизм. Доказательства и опровержения, логика 

научной аргументации. Структура и содержание исследовательского процесса. 

Основные этапы научного исследования. Причина возникновения науки. Наука 

и преднаука. Основные этапы в развитии науки. Возникновение науки, стадии 

ее становления и развития. Проблема периодизации истории и генезиса науки. 

Пранаука, протонаука, преднаука и собственно наука, классическая наука. От 

пранауки к протонауке: формирование античной науки в контексте философ-

ского знания античной культуры греческого полиса.  

1.2 Античная наука 

Истоки ранне-греческой науки. Восточные влияния на раннюю греческую 

науку. Развитие техники и ремесел. Духовные скачок. Ранняя греческая наука о 

природе. Пифагорейцы. Греческая наука эпохи Платона и Аристотеля. Наука 

эпохи эллинизма. Наука эпохи Римской империи. 

 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

2.1 Философия науки. Уровни и методы научного познания 

Философия науки, ее предмет и основные проблемы. Взаимосвязь исто-

рии науки и философии науки. Уровни научного познания. Методы научного 

познания. Моделирование. Формализация. Проблема измерения. Гипотетико-

дедуктивная схема развития научного знания. Объяснение и предсказание. 

Процедуры обоснования теоретических знаний. 

http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70562
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70563
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70563
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70564
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70565
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70565
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70566
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70567
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70569
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70569
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=117410&mode=single&pageid=70570
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70248
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70249
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70249
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70572
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70574
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70575
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70576
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70577
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70577
http://do.novsu.ru/mod/lesson/edit.php?id=104104&mode=single&pageid=70578
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2.2 Наука и духовная культура. Функции науки в жизни общества 
Наука и духовная культура. Роль философских идей и принципов в разви-

тии научного знания. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

3.1. Формы научного познания. 

Ранние этапы развития науки. История физики и астрономии. История 

химии. История биологии. История медицины. Гуманитарные науки. Наука в 

настоящее время. 

 

4.3 Организация изучения учебного модуля 

Календарный план, наименование разделов учебного модуля с указани-

ем трудоемкости по видам учебной работы представлены в технологической 

карте учебного модуля (Приложение Б).  

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля 

с учетом использования в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий даются в Приложении А.  
 

5.  Контроль и оценка качества освоения учебного модуля 
 

Контроль качества освоения студентами УМ и его составляющих осу-

ществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием 

балльно-рейтинговой системы (БРС), являющейся обязательной к использова-

нию всеми структурными подразделениями университета. 

Для оценки качества освоения модуля используются формы контроля:  

• текущий – регулярно в течение всего семестра. Осуществляется во 

время участия студентов в круглых столах, выполнения индивиду-

альных работ (эссе);  

• семестровый – по окончании изучения УМ (максимум – 300 бал-

лов). Осуществляется посредством посредством экзамена, а также 

суммирования баллов за весь период обучения при условии, что те-

кущий рейтинг по каждому из контрольных мероприятий по дан-

ному модулю не ниже уровня успеваемости. 

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием 

фонда оценочных средств (ФОС), разработанного по всем формам контроля в 

соответствии с Положением НовГУ «Об организации учебного процесса по об-

разовательным программам высшего образования» и Положением НовГУ  «О 

фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников» 

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической 

карте учебного модуля (Приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

модуля представлено Картой учебно-методического обеспечения (Приложе-

ние В). 



 8 

 

7. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

Для освоения учебного модуля «История развития научного знания» и 

проведения всех видов занятий, образовательных технологий требуется соот-

ветствующее материально-техническое обеспечение: аудиторное помещение, 

оборудованное доской; компьютер или ноутбук; мультимедийный проектор; 

экран; программное обеспечение (MS Powerpoint); библиотечный фонд с необ-

ходимой литературой. 
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Приложение А 

 

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля 

«История развития научного знания» 

 

 

1 Общие рекомендации по освоению учебного модуля 

 

Главная цель модуля – познание, глубокое и всестороннее изучение и 

освоение магистрантами основных направлений в развития методологии науч-

ного знания, способности к анализу и обобщению данных научного исследова-

ния.  

Лекционный курс нацелен на изучение теоретического материала по дан-

ному учебному курсу. Семинарские занятия предназначены для закрепления 

пройденного материала и его систематизации. Тематика семинаров должны вы-

работать у студентов навыки работы с источниками и научными монография-

ми. 

Модульно-рейтинговое обучение при разработке учебного модуля выра-

зилось в следующих аспектах:  

- содержание модуля формировано из пяти дополняющих друг друга раз-

делов, на освоение каждого их которых выделяется определенное количество 

академических часов;  

- в процессе освоения модуля магистранты (в результате участия в интер-

активных формах обучения, выполнения самостоятельных заданий), имеют 

возможность увеличивать и самостоятельно регулировать уровень знаний, уме-

ний и навыков, тем самым могут повышать или понижать свой рейтинг в осво-

ении дисциплины.  

Рейтинговая оценка различных форм самостоятельной работы магистран-

та содержится в Технологической карте данного учебного модуля (Приложение 

Б рабочей программы учебного модуля «История развития научного знания»).  

Принципы организации освоения модуля построены исходя из ориента-

ции на результат обучения и тесно связаны с формированием знаний, умений и 

навыков, обозначенных в общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенциях (см. п. 3 рабочей программы).  

Организация освоения учебного модуля предполагает также планирова-

ние определенных форм проведения лекционных и практических занятий, ко-

торые бы обеспечили максимальную эффективность процесса освоения преду-

смотренных знаний, умений и навыков. Рекомендуется использование инфор-

мационных технологий при организации коммуникации со студентами для 

представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по опе-

ративным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств 

при проведении лекционных и практических занятий. 

В таблице 3 представлена рекомендуемая логика организации процесса 

освоения модуля «История развития научного знания».  
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Таблица  3. Формы организации учебного процесса при освоении модуля 

«История развития научного знания» 

Тема 
Формы организации учебного процесса 

Лекции Семинары 

   

Раздел 1. Сущность и история научного зна-

ния. 
Проблемные лекции 

Круглый стол № 1 

Круглый стол № 2 

Раздел 2. Уровни и методы научного позна-

ния. 
Проблемные лекции 

Круглый стол № 3 

Круглый стол № 4 

Раздел 3. Основные этапы развития науки 

 
Проблемная лекция 

Круглый стол № 5 

Круглый стол № 6 

 

1. Методические рекомендации по проведению лекций 

 

Учебный модуль «История развития научного знания» предназначен для 

уже подготовленных студентов-магистрантов, которые не только изучили ос-

новы истории России и археологии, но и приобрели навыки самостоятельной 

практической работы. 

Тематическая программа 9-ти часового лекционного блока включает 

наиболее сложные для самостоятельного освоения студентами проблемы и рас-

считана на первоначальное ознакомление студентов с содержанием каждого из 

разделов. Основными задачами преподавателя является: ознакомление студен-

тов с основами тематики и проблематики раздела, основными этапами историо-

графии, ввод понятийного аппарата. Рекомендуемая форма проведения занятий 

– проблемная лекция с элементами лекции-презентации. 

 

Литература, рекомендуемая для освоения  

теоретической части модуля 
 

1. Барбур И. Религия и наука. История и современность. М., 2001. 

2. Бессонов Б.Н. История и философия науки: учеб. пособие для магистров: для вузов / Б. 

Н. Бессонов; Моск. гор. пед. ун-т (МГПУ). - М.: Юрайт, 2010. – 394  c. 

3. Вахтомин Н.К. Генезис научного знания:факт,идея,теория / АН СССР. - М. : Наука, 1973. 

- 284с. 

4. Введение в историю и философию науки : учеб. пособие / Под общ.ред.С.А.Лебедева. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект, 2007. - 376,[3]с. 

5. Гершанский В. Ф. Гносеология научного знания : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Гер-

шанский ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2006. 

6. Ильин В.В. Философия и История развития научного знания: учебник. – 2-е изд., доп. – 

М.: Издательство МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 432 с. 

7. История и философия науки : учеб. для асп., соискателей и магистрантов / Т. П. Матяш 

[и др.] ; отв. ред. К. В. Воденко. - М. : Кнорус, 2016. - 272 с. 

8. История и философия науки: учеб. пособие / Под общ. ред. С.А. Лебедева. - М.: Акаде-

мический проект: Альма Матер, 2007. – 606 с.  

9. Касавин И.Т. Социальная теория познания. Учебное пособие. М., 2001. 

10. Кохановский В.П. Лешкевич Т.Г. и др. Основы философии науки. Учебное пособие для 

аспирантов. Ростов-на-Дону, 2004. 

11. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону. 1999. 

12. Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. 
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13. Лакатос И. Методология научно-исследовательских программ, М., 2003. 

14. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 

15. Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М., 2008. 

16. Марчукова С. М. Наука и религия в культуре ренессанса : учеб. пособие / С. М. Марчу-

кова. - СПб. : Европейский дом, 2001. - 159 с.  

17. Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М., 1999. 

18. Наука и кризисы : ист.-сравнит. очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский ; редкол.: И. А. Бе-

лозерова [и др.] ; РАН, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, С.-

Петерб. фил. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. - 1038, [1] с. 

19. Наука и научность в исторической перспективе / Под общ.ред.: Д.Александрова, 

М.Хагнера; Европейский ун-т,Ин-т истории общества им.Макса Планка (Геттинген). - 

СПб. : Алетейя : Историческая книга, 2007. - 328,[2] : ил.  

20. Наука:возможности и границы / Редкол.:Е.А.Мамчур и др.;РАН,Ин-т философии. - М. : 

Наука, 2003. - 292,[1]с. 

21. Перлов А. М. История науки. Введение в методологию гуманитарного знания / А. М. 

Перлов ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - 2-е изд., испр. - М. : Ленанд, 2016. - 257, [2] с.  

22. Понятие истины в социогуманитарном познании. М., 2008. 

23. Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М., 2004. 

24. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд. М., 2008. 

25. Проблема знания в истории науки и культуры / Отв.ред.Е.Н.Молодцова;РАН,Ин-т исто-

рии естествознания и техники им.С.И.Вавилова. - СПб. : Алетейя, 2001. - 253с. 

26. Рассел Б. Избранные труды. Новосибирск. 2006. 

27. Рузавин Г.И. Методология научного познания : учеб. пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-

Дана, 2009. - 287с. 

28. Соломатин В.А. История науки : учеб. пособие для вузов. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - 

350,[1]с.  

29. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура и историческая эволюция. М., 2000. 

30. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М., 2007. 

31. Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. Фрязино. 2004. 

32. Философия науки: исторические эпохи и теоретические методы / редкол.: В. Г. Кузнецов 

[и др.] ; МИОН (Воронеж) [и др.]. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр Во-

ронеж. гос. ун-та, 2006. - 567 с. 

33. Философия: Энциклопедический философский словарь. М., 2004. 

34.  Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998. 

 

3 Методические рекомендации по проведению практических 

занятий 

 

Практические занятия проводятся в форме круглого стола, на котором 

разбирается проблематика, предложенная к самостоятельному изучению с ис-

пользованием учебной и научной литературы. 

Подготовка к круглому столу предусматривает несколько этапов. 

Подготовительный этап: преподаватель предлагает для обсуждения не-

сколько проблем, связанных с тематикой раздела курса. 

Аудиторный этап. На занятиях студенты демонстрируют результаты са-

мостоятельной работы в форме изложения, ответов на вопросы преподавателя и 

друг друга. Задача студента – участие в обсуждении всех тем круглого стола. 

Рекомендации по подготовке: 
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Подготовка к «круглому столу» должна быть очень серьезной, т.к. предпо-

лагает намного большую степень самостоятельности и требует гораздо больше 

времени, чем подготовка к обычному семинару:  

- во-первых, студентам не предоставляется готовый список литературы; 

- во-вторых, дается лишь общая постановка проблем, конкретную тему 

своего сообщения студент определяет и формулирует самостоятельно; 

- в-третьих, чтобы не быть пассивным слушателем, недостаточно разби-

раться только в выбранных для сообщения аспектах проблемы, следует иметь 

представление о проблемах современного этапа развития государственных ин-

ститутов.  

При подготовке выступления необходимо: 

1) в общих чертах ознакомиться с темой «круглого стола»; 

2) подобрать необходимую литературу по теме и изучить ее;  

3) хорошо продумать и составить тезисы, которые могут служить аргумен-

тами к выбранной точке зрения; 

4) подтвердить выдвигаемые положения примерами из текста;  

5) определить собственную позицию в проблемных вопросах, продумать 

способы ее аргументации, возможные решения проблемы; 

6) сделать адекватные выводы. 

Круглый стол как форма проведения семинарских занятий используется 

при освоении следующих тем: 

 

Круглый стол № 1.  Тема: Природа науки. Наука как феномен культуры. 

Наука как социальный институт. 

Рекомендуемая проблематика: 

1. Субъект, объект и предмет научного познания. Критерии научности. 

2. Структура и содержание исследовательского процесса. Основные 

этапы научного исследования. 

3. Наука и вненаучные формы познания и знания.  

4. Наука и религия – взаимоотношения в современном мире. 

5. Наука и паранаука – проблемы популярности псевдонаучного знания в 

современной России. 

6. Онтологические, гносеологические, социокультурные основания 

многообразия наук. 

7. Проблема классификации наук. Место исторических наук в системе 

научного знания. 

8. Проблема периодизации истории и генезиса науки. 

 

Круглый стол № 2.  Тема: Становление и развитие науки. 

Рекомендуемая проблематика: 

1. Проблема «начала науки». 

2. От пранауки к протонауке: формирование античной науки в контексте 

философского знания античной культуры греческого полиса. 
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3. Стадия преднауки (XVI-XVII вв.): развитие науки в условиях 

социально-экономических, духовно-культурных изменений эпохи 

Возрождения. 

4. Классическая наука (конец XVII – XIX вв.): «великий переворот в 

истории культуры человечества», «эпоха открытий». 

5. Классическое естествознание и его методология, революция в 

естествознании конца XIX – начала XX вв. становление идей и 

методов неклассической науки. 

6. Постклассическая (неклассическая наука XX в.): этапы развития, 

специфика. 

7. Исторические типы научной рациональности. 

8. Внешние (экономические, политические, экологические и т.п.) детер-

минанты развития науки. 
 

Круглый стол № 3.  Тема: Уровни и методы научного познания. 

Рекомендуемая проблематика: 

1. Формирование и функционирование научных понятий, требования к 

научным понятиям. 

2. Определения, характеристики и функции научного закона. 

3. Научное объяснение, объяснение как интерпретация в конкретном 

научном контексте. 

4. Научное предсказание, потенциальная предсказуемость научных фак-

тов. 

5. Методы и средства эмпирического познания: наблюдение, экспери-

мент, измерение. 

6. Методы и средства теоретического познания. 

7. Эмпирические исследования, их особенности. 

8. Идеалы, нормы исследования, идеологические, мировоззренческие, 

философские, общеметодологические принципы. 
 

Круглый стол № 4.  Тема: Формы и динамика научного познания. 

Рекомендуемая проблематика: 

1. Научная проблема как форма представления научного знания и науч-

ное утверждение. 

2. Специфические свойства научного факта, его связь с теорией. 

3. Классификация научных гипотез. Логико-методические требования к 

научной гипотезе. 

4. Научная теория: классификация теорий, их функции.  

5. Структура научной теории. Модель развития научных теорий. 

6. Проблема начала исследования: от гипотезы к факту или от факта к 

гипотезе. 

7. Механизм изменения научной катины мира. Крупные и малые измене-

ния в науке. 

8. Научные революции как смена научных парадигм, парадигмальность 

развития науки. 
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Круглый стол № 5.  Тема: Методологические проблемы и перспективы гума-

нитарных наук. 

Рекомендуемая проблематика: 

1. Гуманитарные науки и специфика их: предмета, метода, целей, функ-

ций гуманитарного знания. 

2. Цели и функции гуманитарного познания. 

3. Современный интерпретативный поворот в гуманитарных науках. 

Проблема понимания и объяснения в социогуманитарном знании. 

4. Проблема понимания в гуманитарном познании. 

5. Общенаучные  методы в гуманитарном исследовании. 

6. Специальные методы в гуманитарном исследовании. 

7. Теоретические методы в гуманитарном исследовании. 

8. Современные тенденции в развитии социальных и гуманитарных наук. 

 

Круглый стол № 6.  Тема: Наука в современном мире. Этика ученого. 

Рекомендуемая проблематика: 

1. Проблема истины в науке. Основные концепции истинности научного 

знания. 

2. Основные тенденции современной науки. 

3. Современная методология как ответ на социальные потребности и вы-

зовы XXI столетия. 

4. Этические нормы, регулирующие повседневную научную деятель-

ность. 

5. Этические нормы, регулирующие отношения между коллегами и со-

трудничество. 

6. Этические нормы, регулирующие публикацию результатов. 

7. Порядок действий, применимый при наличии  

подозрения в нарушении научной этики. 

8. Правовые аспекты регулирования научной деятельности и интеллекту-

альной собственности. 

 

4 Методические рекомендации по контролю и оценке качества знаний 

при освоении учебного модуля «История развития научного знания» 

4.1 Общие рекомендации к организации и проведению  

контроля и оценке знаний 

 

В результате освоения модуля полученные студентом знания, умения и 

навыки подлежат оценке в соответствии с оценочной шкалой, приведенной в 

Приложении Б рабочей программы учебного модуля.  

В организации контроля и оценки знаний студентов рекомендуется ис-

пользовать такие средства, которые бы позволили эффективно измерить уро-

вень сформированности всех необходимых компетенций. В связи с этим, ос-
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новными средствами контроля и оценки знаний и умений студентов, осваива-

ющих данный учебный модуль могут быть следующие: 

• круглый стол; 

• контрольный опрос; 

• экзамен. 

 

4.2. Рекомендации по использованию  

круглого стола как оценочного средства 

 

Круглый стол как практическое занятие используется в качестве средства 

текущего контроля в освоении всех разделов модуля.  

При оценке работы студента учитывается: умение самостоятельно подо-

брать литературу для подготовки; количество выступлений; полнота, разверну-

тость и точность ответов; полнота и правильность использования научной тер-

минологии; использование навыков обобщения и анализа информации, приме-

нение историографических знаний; умение синтезировать данные различных 

наук; способность ответить на дополнительные и смежные  вопросы; инициа-

тива и творческий подход  в проведении круглого стола; оригинальность точки 

зрения;  наличие ссылок на источники и  научную литературу. 

 

 

4.4. Рекомендации по использованию  

контрольного опроса как оценочного средства 

 

Контрольный опрос как текущее средство контроля является средством 

проверки и оценки знаний студентов по освоенному материалу после освоения 

разделов модуля №№ 1-3. 

Данный вид оценочного средства проводится письменно часы аудитор-

ной самостоятельной работы студентов, путем ответов студентами на вопросы, 

путем выбора одного из вариантов ответа. Во время проведения контрольной 

работы оценивается количество правильных ответов. 

Список вопросов для 2-х вариантов контрольного опроса приведен в 

фонде оценочных средств учебного модуля «История развития научного зна-

ния». 

Примеры заданий для контрольной работы: 
 

Верификация – это:  

а) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, теорий;  

б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий;  

в) уточнение значения и смысла понятий и выражений, используемых в 

естественном и научном языках. 

 

Основными характеристиками постнеклассической науки являются: 

 а) нелинейность, антропологизм, контекстуальность научного знания;  

б) методологический плюрализм, компьютеризация, консенсуальность;  
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в) все перечисленное. 

 

4.5 Методические рекомендации по проведению экзамена 

 

Экзамен является средством семестрового оценочного контроля при 

освоении УМ «История развития научного знания». Экзамен проводится в уст-

ной форме и предполагает 2 вопроса, проверяющие усвоение дидактических 

единиц из всех разделов курса.  

Отвечая на экзамене, студенты должны показать знание источников, мо-

нографий и других специальных работ, в первую очередь тех, что были изуче-

ны и законспектированы ими при подготовке к практическим занятиям. 

В рамках данной формы контроля оценивается: полнота и правильность 

ответа, степень освоения фактологического материала; умение обобщать и ана-

лизировать информацию, выделять главное и второстепенное, формулировать 

выводы; степень освоения специальной терминологии, историографии пробле-

мы; аргументированность ответа. 

 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Взаимоотношения истории науки и других исторических наук. Взаимоот-

ношения истории науки и философии науки. 

2. Субъект, объект и предмет научного познания. 

3. Доказательства и опровержения, логика научной аргументации. 

4. Структура и содержание исследовательского процесса. Основные этапы 

научного исследования. 

5. Критерии научности (логические, эмпирические, другие). Идеалы и нормы 

научности. 

6. Проблема демаркации науки. Верификационизм. Фальсификационизм. 

7. Наука и вненаучные формы познания и знания. Наука и паранаука. 

8. Наука как феномен культуры. Культурно-историческое многообразие форм 

бытия науки. 

9. Наука и философия. Роль философии в развитии научного познания. 

10. Наука и искусство. Наука и религия. Типы взаимоотношений науки и рели-

гии. 

11. Наука и политика. Наука и экономика. 

12.  Формы организации науки: научное сообщество, научная школа, научное 

направление. 

13. Правовые и социальные аспекты интеллектуальной собственности. 

14. Онтологические, гносеологические, социокультурные основания многооб-

разия наук. Проблема классификации наук. 

15. Проблема периодизации истории и генезиса науки. 

16. Вопрос о «начале» науки. Наука и преднаука. 

17. От пранауки к протонауке: формирование античной науки в контексте 

философского знания античной культуры греческого полиса. 
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18. Стадия преднауки (XVI-XVII вв.): развитие науки в условиях социально-

экономических, духовно-культурных изменений эпохи Возрождения. 

19. Классическая наука (конец XVII – XIX вв.): «великий переворот в истории 

культуры человечества», «эпоха открытий». 

20. Классическое естествознание и его методология, революция в 

естествознании конца XIX – начала XX вв. становление идей и методов 

неклассической науки. 

21. Постклассическая (неклассическая наука XX в.): этапы развития, 

специфика. 

22.  Исторические типы научной рациональности. 

23. Движущие силы развития науки. Внутренние и внешние детерминанты раз-

вития науки. 

24. Дифференциация и интеграция в развитии науки. Неравномерность разви-

тия различных научных направлений и дисциплин. 

25. Эволюция и революции в развитии науки. 

26. Современный этап в развитии науки: достижения, проблемы, тенденции и 

перспективы. 

27. Уровни научного знания. Соотношение эмпирического и теоретического 

уровней научного познания и знания. 

28. Понятие метода научного познание. Уровни методологии научного позна-

ния. 

29. Специальнонаучные и общенаучные методы познания. 

30. Методы и средства эмпирического познания: наблюдение, эксперимент, из-

мерение. Роль приборов в современном научном познании. 

31. Методы и средства теоретического познания: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, обобщение и классификация, абстрагирование и идеализация, 

формализация и аксиоматизация. 

32. Роль моделей в научном познании, их классификация. 

33. Особенности методологии естественных  и логико-математических наук. 

34. Особенности методологии технических наук и социально-экономических 

наук. 

35. Особенности методологии гуманитарных наук. 

36. Формы научного знания: факт, эмпирическое обобщение, проблема, гипоте-

за, идея, закон, аксиома, теорема. 

37. Высшие формы систематизации научного знания: теория, концепция, науч-

ная картина мира. 

38. Проблема научного прогнозирования будущего. Типы и методы прогнози-

рования. 

39. Наука как ценность. Социальные и культурогенные функции науки. Проти-

воречивость социальных последствий внедрения научных достижений.  

40. Проблема истины в науке. Основные концепции истинности научного зна-

ния (классическая, когерентная, прагматистская, конвенционалистская). 

41. Этика науки. Свобода научного творчества и нравственная ответственность 

научных работников. Социальная ответственность ученого. 
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42. Этические нормы, регулирующие повседневную научную деятельность,  

отношения между коллегами и сотрудничество,  публикацию результатов. 
 

 

5 Методические рекомендации по распределению времени на СРС 

При освоении учебного модуля «История развития научного знания» сту-

дентам отводится время для самостоятельной работы.  

Содержание аудиторной самостоятельной работы планируется препо-

давателем и используется для проведения контрольной работы, круглых столов, 

консультирования студентов относительно подготовки к семинарам, выполне-

ния заданий, написания эссе и иных вопросов, касающихся организации учеб-

ного процесса. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента по освоению дисци-

плины связана с индивидуальной подготовкой к практическим занятиям, итого-

вому контролю, а также работой с учебной и дополнительной литературой. Она 

рассматривается как одна из важнейших форм творческой деятельности сту-

дентов по усвоению учебного материала. Отдельный объем внеаудиторной са-

мостоятельной работы выделяется для написания эссе. 

При эффективном освоении учебного модуля «История развития научно-

го знания» студентам рекомендуется распределить время, отведенное на само-

стоятельную внеаудиторную работу, следующим образом: 
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Таблица 4. Рекомендации по распределению СРС для студентов 

 
Раздел Аудиторная СРС Кол-во 

часов 

Внеаудиторная СРС Кол-во 

часов 

Раздел 1 Проведение круглых сто-

лов, консультации с пре-

подавателем 

3 Ознакомление с проблема-

тикой раздела, поиск и про-

смотр учебной и научной 

литературы; подготовка к 

круглому столу 

25 

Раздел 2 Проведение круглого 

стола, консультации с 

преподавателем 

3 Ознакомление с проблема-

тикой раздела, поиск и про-

смотр учебной и научной 

литературы; подготовка к 

круглому столу 

25 

Раздел 3 Проведение круглого 

стола, консультации с 

преподавателем 

3 Ознакомление с проблема-

тикой раздела, поиск и про-

смотр учебной и научной 

литературы; подготовка к 

круглому столу 

25 

Контрольные 

опросы 

   60 

Экзамен   Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО:  9  171 
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Приложение Б.  

Технологическая карта учебного модуля  

«История развития научного знания»  
семестр - 1, ЗЕТ-  6, вид аттестации – экзамен,  

акад. часов - 216, баллов рейтинга - 300 

 

№ и наименование раздела 

учебного модуля, КП/КР 

№ 

неде-

ли 

сем. 

Трудоемкость, ак.час Форма те-

кущего кон-

троля успев. 

(в соотв. с 

паспортом 

ФОС) 

Мак-

сим. 

кол-

во 

бал-

лов 

рей-

тинга 

Ауд. занятия 

 
СРС 

ЛЕК ПЗ 

АСР

С о
ч
н
о

е 

за
о

ч
н
о

е 

о
ч
н
о

е 

за
о

ч
н
о

е 

о
ч
н
о

е 

за
о

ч
н
о

е 

Раздел 1. Сущность и история 

научного знания 

1-6 4 2 12 5 2 45 66 Круглый стол 

№ 1 (ПЗ) 

15 

Круглый стол 

№ 2 (ПЗ) 

15 

2 ВЛ 2*2=4 

КО (Т) 50 

Раздел 2. Уровни и методы 

научного познания 

7-12 4 3 12 5 1 45 65 Круглый стол 

№ 3 (ПЗ) 

15 

Круглый стол 

№ 4 (ПЗ) 

15 

2 ВЛ 2*2=4 

КО (Т) 50 

Раздел 3. Основные этапы 

развития науки 

13-18 2 1 12 4 1 45 65 Круглый стол 

№ 5 (ПЗ) 

15 

Круглый стол 

№ 6 (ПЗ) 

15 

1 ВЛ 2 

КО (Т) 50 

Итоговая аттестация сессия      36 36 Экзамен 50 

Итого очное:  9  36  9 171   300 

Итого заочное:   6  14   196   300 

 

ПЗ – практическое занятие, ВЛ – вопросы к лекции , КО (Т) – контрольный опрос (тест). 

Шкала оценки качества освоения магистрантами модуля: 

• «удовлетворительно» – 150 - 209 баллов;  

• «хорошо» –   210 - 269 балов;  

• «отлично» – 270 - 300 баллов. 



Приложение В 

(обязательное) 

Карта учебно-методического обеспечения 

Учебного модуля История развития научного знания 

Направление (специальность) 46.04.01 – История, профили «Отечественная история», «Ис-

тория Европы и Северной Америки в новое и новейшее время» 

Формы обучения: дневная, заочная 

Курс: 1   Семестр 1 

Часов: всего 216, лекций 9, практических занятий 36, СРС 171 

Обеспечивающая кафедра: кафедра истории России и архивоведения 

Таблица 1- Обеспечение модуля учебными изданиями 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование,  вид,  место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. 

НовГУ 

Наличие в 

ЭБС 

Учебники и учебные пособия   

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки: учеб. пособие 

для вузов (магистратура) / Б. Н. Бессонов; Моск. гор. пед. ун-т 

(МГПУ). - М.: Юрайт, 2010, 2014. – 394  c. 

5 

 
 

2. История и философия науки: учеб. пособие / Под общ. ред. 

С.А. Лебедева. - М.: Академический проект: Альма Матер, 

2007. – 606 с. 

5  

3.Ильин В.В. Философия и история науки: учебник. – 2-е изд., 

доп. – М.: Издательство МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 

432 с. 

5  

Таблица 2 – Информационное обеспечение модуля 

Название программного продукта, интернет-ресурса Электронный адрес 
Примеча-

ние 

1. Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

2. Электронная гуманитарная библиотека  

 

http://www.gumfak.ru  

 

Таблица 3 – Дополнительная литература 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. 

НовГУ 

Наличие 

в ЭБС 

1 Философия науки: исторические эпохи и теоретические мето-

ды / редкол.: В. Г. Кузнецов [и др.] ; МИОН (Воронеж) [и др.]. 

- Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронеж. 

гос. ун-та, 2006. - 567 с. 

3  

2 Наука: возможности и границы / Редкол.: Е.А. Мамчур и др.; 

РАН, Ин-т философии. - М.: Наука, 2003. - 292,[1]с. 

2  

3 Методология научного познания / Новгород. гос. ун-т им. 

Ярослава Мудрого. - Новгород, 1998. - 70с 

8  
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4 Гершанский В. Ф. Гносеология научного знания: учеб. посо-

бие для вузов / В. Ф. Гершанский ; Новгород. гос. ун-т им. Яро-

слава Мудрого. - Великий Новгород, 2006. 

 https://novsu.

bibliotech.ru/

Reader/Book/

-714 

5 Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2009. - 287с. 
4  

 

Действительно для учебного года _2017_/_2018_ 

Зав. кафедрой ИРАВ _____________ Е. В. Торопова 
                                                            подпись                              И.О.Фамилия 

_______  ___________________  20….. г.   

СОГЛАСОВАНО 

 

НБ НовГУ:  ______________________  ____________________  _______________    
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Приложение Г 

Лист внесения изменений 
 

Номер изменения Номер и дата рас-

порядительного 

документа о вне-

сении изменений 

Дата внесе-

ния измене-

ния 

ФИО лица, внес-

шего изменение 

№1  

 

 

 

 

 

 

 

  

№2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№3  
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