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Карта компетенций 
Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты 

обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет 

навык) 

Виды заданий и 

оценочных средств 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

1.1_М.УК-1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

1.2_М.УК-1. Осуществляет поиск алгоритмов 

решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников 

информации. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей детальной 

разработке. Предлагает способы их решения. 

1.3_М.УК-1. Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности 

Знать: проблемную ситуацию в 

истории и философии науки как 

систему; 

 

Владеть: алгоритмами решения 

поставленной в истории и 

философии науки проблемной 

ситуации; 

 

Уметь: реализовать стратегию 

достижения поставленной цели 

решения проблемной ситуации в 

истории и философии науки 

Блиц-опрос,  дискуссия 

ОПК-1. Способен применять 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности при решении 
нестандартных задач 
категории и принципы, 
характеризующие 
современные проблемы 
философии, предлагать и 
аргументированно 
обосновывать способы их 
решения 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание категорий и 
принципов, характеризующих современные 
проблемы философии 
ОПК-1.2. Осуществляет поиск способов 
решения современных философских проблем, 
предлагает и аргументированно 
обосновывает способы их решения. 
ОПК-1.3. Обладает навыками эвристического 
решения нестандартных философских задач 

Знать: современные проблемы 

«Истории и философии науки»; 

•Уметь: самостоятельно 

формулировать конкретные задачи 

научных исследований и 

проводить углубленную их 

разработку; 

•Владеть углубленным знанием 

современных проблем «Истории и 

философии науки», готовностью 

предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их 

решения. 

Блиц-опрос,  дискуссия 



 

Показатели оценивания результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

3 

семестр 

Студент не знает современных 

концепций философии науки в 

лице ее основных 

представителей: Э. Маха, А. 

Пуанкаре, Б. Рассела, Л. 

Витгенштейна, Р. Карнапа, Г. 

Рейхенбаха, К. Поппера, Т. 

Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда, В.С. Стёпина, не 

знает  

проблемную ситуацию в 

истории и философии науки;  

Не владеет понятийно- 

терминологическим аппаратом 

в области истории философии 

науки; не владеет алгоритмами 

решения поставленной в 

истории и философии науки 

проблемной ситуации 

Студент плохо знает 

современные концепции 

философии науки в лице ее 

основных представителей: Э. 

Маха, А. Пуанкаре, Б. Рассела, 

Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, 

Г. Рейхенбаха, К. Поппера, Т. 

Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда, В.С. Стёпина, 

плохо знает  

проблемную ситуацию в 

истории и философии науки;  

Плохо владеет понятийно- 

терминологическим аппаратом 

в области истории философии 

науки; плохо владеет 

алгоритмами решения 
поставленной в истории и 

философии науки проблемной 

ситуации 

Студент хорошо знает 

современные концепции 

философии науки в лице ее 

основных представителей: Э. 

Маха, А. Пуанкаре, Б. Рассела, 

Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, 

Г. Рейхенбаха, К. Поппера, Т. 

Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда, В.С. Стёпина, 

хорошо знает  

проблемную ситуацию в 

истории и философии науки;  

Хорошо владеет понятийно- 

терминологическим аппаратом 

в области истории философии 

науки; хорошо владеет 

алгоритмами решения 
поставленной в истории и 

философии науки проблемной 

ситуации 

Студент отлично 

знает современные 

концепции 

философии науки в 

лице ее основных 

представителей: Э. 

Маха, А. Пуанкаре, Б. 

Рассела, Л. 

Витгенштейна, Р. 

Карнапа, Г. 

Рейхенбаха, К. 

Поппера, Т. Куна, И. 

Лакатоса, П. 

Фейерабенда, В.С. 

Стёпина, отлично 

знает  

проблемную 

ситуацию в истории и 

философии науки;  

Отлично владеет 

понятийно- 

терминологическим 

аппаратом в области 

истории философии 

науки; отлично 

владеет алгоритмами 

решения 
поставленной в 

истории и философии 

науки проблемной 



ситуации 



Оценочные средства 

1.1. Задания для текущего контроля 

 

1) Задания для оценки  «УК-1, ОПК-1» 

Задания для практических занятий 

Методические рекомендации. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям предоставляются 

преподавателем заранее. Студентами используются ресурсы учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины «История и философия науки», обозначенные 

в рабочей программе: литература, интернет-источники.  

В рамках практических занятий для формирования профессиональных умений и 

навыков, активизации познавательной деятельности студентов в рамках курса «История и 

философия науки», наряду с традиционными методами, используются активные методы 

обучения. В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между 

преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога 

развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, и 

самое главное развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на 

привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают 

личностный интерес к решению определенных познавательных задач, возможность 

применения студентами полученных знаний. 

Применение данных методов обусловлено структурой многих философских 

вопросов, где идея противоречивости, дихотомичности позволяет формулировать 

противоположные точки зрения (диалектика-метафизика, эмпиризм-рационализм и др.). 

Деление на оппонирующие группы может быть дано в качестве задания на семинар либо 

сформулировано в процессе семинара.  

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям,  

активность и результаты работы на семинаре. Оценивается самостоятельность при 

выполнении работы (1-10 баллов), активность работы в аудитории (1-10 баллов), 

правильность выполнения заданий (1-10 баллов), уровень подготовки к занятиям (1-10 

баллов).  

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Семинар 1. Концепции философии науки: Э. Мах. 

1. Описание непосредственно данного как позитивистский идеал науки. 

2. Позитивистский феноменализм как истолкование предмета науки. 

3. Мах о категориях науки как обозначениях комплексов ощущений. 

 

Семинар 2. Концепции философии науки: А. Пуанкаре. 

1. Философия науки А. Пуанкаре и проблема конвенциональных  

оснований научного исследования. 

2. Учение Пуанкаре о соотношении “голого” факта и научного факта и его значение для 

понимания механизма формирования знания. 

3. Пуанкаре о природе научной гипотезы и ее роли в постклассическом типе научной 

рациональности. 

 

Семинар 3. Концепции философии науки: Б. Рассел, Л. Витгенштейн. 

1. Аналитическая философия науки: понятие, проблемы, подходы. 

2. Установки эмпиризма и логицизма в программе анализа научного знания Б.Рассела. 

3. Проблемы философского анализа научного знания в “Логико-философском трактате” и 



“Философских исследованиях” Л. Витгенштейна 

 

Семинар 4. Концепции философии науки: Р. Карнап, Г. Рейхенбах. 

1. Неопозитивизм как программа постановки, анализа и решения философско-

методологических проблем науки. 

2. Концепция философских оснований физики Карнапа и оценка ее значения. 

3. Рейхенбах о науке как дедуктивно упорядоченной системе синтетических утверждений, 

информирующих нас о физическом мире.  

 

Семинар 5. Современные концепции философии науки: К. Поппер. 

1. “Логика научного исследования” К. Поппера: проблематика и значение для философии 

науки. 

2. Натуралистический подход к теории научного метода. Методологические правила как 

конвенции. 

3. Проблема эмпирического базиса.  Решение трилеммы обоснования проверочных 

высказываний науки. 

 

Семинар 6. Современные концепции философии науки: Т. Кун 

1. Произведение Куна «Структура научных революций». Роль истории. 

2. Природа нормальной науки. Нормальная наука как решение головоломок. 

3. Парадигмы и структура научного сообщества. Парадигмы как наборы предписаний для 

научной группы. 

 

Семинар 7. Современные концепции философии науки: : И. Лакатос 

1. История науки и её рациональные реконструкции. 

2. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. 

3. Исследовательская программа Поппера против исследовательской программы Куна. 

 

Семинар 8. Современные концепции философии науки: : П. Фейерабенд 

1. Концепция науки в работе П. Фейерабенда «Против метода. Очерк анархистской теории 

познания». 

2. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда как единство принципа пролиферации и 

принципа несоизмеримости. 

3. Концепция интеракционизма Фейерабенда: разум и практика входят в историю в 

равных пропорциях 

 

Семинар 9. Современные концепции философии науки: В. С. Стёпин 

1. Концепция исторических типов научной рациональности В. С. Степина. 

2. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. 

3. Основания науки. Структура оснований. 

 

Текущий контроль как нового, так и изученного ранее материала происходит в форме 

устного опроса (индивидуальный, фронтальный, выборочный). 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение коммуникативными навыками.  



 

1. Примерная тематика блиц-опросов 

 

1. Понятие философии науки  

2. Философия науки и культура: ХХ век. 

3. Концепции философии и методологии науки, их историческое многообразие и 

проблема единства. 

4. Философия науки А. Пуанкаре. 

5. Программа эмпирического анализа научного познания Б. Рассела. 

6. Концепция логики научного исследования и эмпирический реализм К. Поппера. 

7. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. 

8. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа. 

9. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна. 

10. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

11. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда. 

12. Тематический анализ науки Дж. Холтона.  

13. Теоретическое и эмпирическое знание в научном познании. 

14. Научное познание как деятельность. 

15. Начальные вопросы философии естественных наук. 

16. М. Планк о природе физического познания. 

17. А. Эйнштейн о категориях мышления, понятиях физической теории и их 

отношении к реальности. 

18. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания В. С. 

Степина.  

 

Устный опрос может быть проведен в виде тестирования или выполнения заданий. 

Присутствуют задания нескольких типов: 

1. Из предложенных вариантов ответов необходимо выбрать один правильный, 

2.  Вписать слово (термин, понятие и др., мыслителя)  

 

Примерный вариант тестового задания 

1. Что такое философия науки: 

а) Раздел науки, изучающий сущность и достоверность философии 

б) Раздел философии, занимающийся созданием синтетических научных дисциплин, 

например, «метафизика» 

в) Раздел философии, исследующий границы применимости и критерии истинности науки  

 

2. Что отрицал Конт: 

а) необходимость опыта 

б) априорные формы познания Канта  

в) необходимость отрыва науки от метафизики 

 

3. Какое из понятий выступает центральным понятием концепции И. Лакатоса: 

а) фальсификации 

б) демаркации 

в) научно-исследовательской программы  

 

4. Согласно Конту, общество проходит эти 3 стадии развития: 

а) первобытная, философская, научная 

б) теологическая, метафизическая, позитивная  

в) религиозная, иррациональная, рациональная 

 



5. Что называют второй стадией развития позитивной науки: 

а) новый позитивизм 

б) эмпириокритицизм  

в) наукоцентризм 

 

6. Чем стала интеграция научного знания в современной науке: 

а) ведущей закономерностью его развития  

б) превращением науки в производительную силу 

в) выявлением движущей силы эволюции 

 

7. Какое название носит учение, которое устанавливает необходимость существования 

оснований знания: 

а) эпистемологический фундаментализм  

б) глобальный эволюционизм 

в) эпистемологический рационализм 

 

8. Закономерности научного познания и методологии являются: 

а) результатом существования философии науки 

б) одним из разделов философии науки 

в) предметом философии науки  

 

9. Философия какого немецкого философа являлась важной предпосылкой выделения 

эпистемологии как самостоятельной дисциплины: 

а) Шопенгауэра 

б) Ницше 

в) Канта  

 

10. Современный характер взаимодействия философии и науки выражен в том, что: 

а) философия принципиально не является наукой 

б) философия лишь отчасти отвечает критериям научного знания  

в) философия в полной мере является строгой наукой 

 

11. Как называется предположительное знание о возможном закономерном порядке 

явлений, о возможных их причинах; форма вероятного знания, получаемого на 

теоретическом уровне научного познания: 

а) гипотеза  

б) научный факт 

в) теория 

12. Как называется умозаключение, в котором логически переходят от общего к частному: 

а) аналогией 

б) абстракцией 

в) дедукцией  

 

13. Какие философы являются основными представителями экзистенциализма: 

а) Камю, Фрейд, Флоренский 

б) Камю, Сартр, Кьеркегор  

в) Сартр, Шпенглер, Шеллинг 

 

14. По какому критерию можно выделить специально-научные и общенаучные традиции: 

а) тип деятельности 

б) сфера применения 

в) область распространения  



15. Чем являются закономерности научного познания и методологии: 

а) одним из разделов философии науки 

б) предметом философии науки  

в) результатом существования философии науки 

 

16. Какие философы являются видными представителями структурализма: 

а) М. Хайдеггер, С. де Бовуар 

б) Ф. Де Соссюр, К. Леви-Стросс  

в) Ю. Хабермас, К. Поппер 

Критерии оценивания тестовых заданий 

0-25 % правильно данных ответов оценивается в 0-4 балла. 

26-50 % правильно данных ответов оценивается в 5-10 баллов. 

51-75 % правильно данных ответов оценивается в 11-16  баллов. 

76-100 % правильно данных ответов оценивается в 17- 22  балла. 

 

Дискуссия  

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и 

воспитании. 

Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию.  “Круглый стол” как вид дискуссии используется для  обсуждения какой-

либо актуальной темы, требующей всестороннего анализа. Как правило, перед 

участниками не стоит задача полностью решить проблему, они ориентированы на 

возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, 

осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, согласовать свои 

точки зрения, научиться конструктивному диалогу.  

Методические рекомендации для участников дискуссии 

выдвигаемые аргументы должны быть обоснованны и доказательны; 

участники дискуссии должны подходить к ней осмысленно, применяя в ее ходе 

рефлексию и обдуманно корректируя решение в случае необходимости; 

участники дискуссии свободны в высказываниях, в изменении своего мнения и 

нахождении общих точек зрения; обстановка доброжелательности и откровенности; 

 

Темы дискуссий 

 

1. Философия и методология науки А. Пуанкаре.  

2. Философии и методология науки Э. Маха. 

3. Программа эмпирического анализа научного познания Б. Рассела. 

4. Концепция рациональности в “Логике научного исследования” К. Поппера. 

5. Проблема роста знания. Её осмысление в качестве проблемы роста научного 

знания.  

6. Опыт как метод науки, как метод отличия одной теоретической системы от другой.  

7. Методологические правили как конвенции, как правила игры эмпирической науки.  

8. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Фальсифицируемость как 

возможность проведения различия между фальсифицируемыми и 

нефальсифицируемыми высказываниями внутри осмысленного языка.  

9. Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность эмпирико-теоретической 

системы науки.  

10. Теоретизм как концепция обусловленности всякого знания “теорией”.  



11. Философия и методология науки Поппера как единство установок эмпирического 

реализма и критического рационализма. 

12. Эволюционная теория человеческого языка как центральный пункт эволюционной 

эпистемологии.  

13. Основные проблемы эволюционной эпистемологии, по К. Попперу: (1) проблема 

эволюции человеческого языка и его роли в росте знания; (2) идея истинности и 

ложности знания; (3) способ, посредством которого язык отбирает положения дел 

из комплекса фактов действительности. 

14. Опыт как метод науки. 

15. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Фальсифицируемость и 

фальсификация. 

16. Проблема эмпирического «базиса науки». 

17. Реализм и цель науки. 

18. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа. 

19. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна. 

20. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

21. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда. 

22. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания 

В.С.Стёпина. 

23. Понятие научной рациональности. Логичность и методологичность, 

аксиологичность и телеономичность как взаимосвязанные аспекты научной 

рациональности. 

24. Концепции исторических типов научной рациональности. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Подготовка 

студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период 

лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. 

перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания.  
Во время экзамена студент должен дать развернутые ответы на вопросы, 

предложенные преподавателем. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы 

по всему изучаемому курсу. 

 

Вопросы к экзамену 
Вопрос Компетенция в 

соответствии с РПД 

1. Философия науки и ее статус в системе 

философского знания. 

УК-1, ОПК-1 

2. Философия и методология науки А. Пуанкаре.  УК-1, ОПК-1 

3. Философии и методология науки Э. Маха. УК-1, ОПК-1 

4. Программа эмпирического анализа научного 

познания Б. Рассела. 

УК-1, ОПК-1 

5. Концепция логики научного исследования и УК-1, ОПК-1 



эмпирический реализм К. Поппера. 

6. Концепция рациональности в “Логике научного 

исследования” К. Поппера. 

УК-1, ОПК-1 

7. Оценка аналитической философии как философской 

школы, поддерживающей традиции 

рационалистической философии.  

УК-1, ОПК-1 

8. Проблема роста знания. Её осмысление в качестве 

проблемы роста научного знания. Оценка роли 

философских (метафизических) идей в 

историческом развитии научного знания.  

УК-1, ОПК-1 

9. Логический анализ метода эмпирических наук как 

задача логики научного исследования.  

УК-1, ОПК-1 

10. Проблема построения теории научного метода 

(методологии). Понятие правил научного метода. 

Опыт как метод науки, как метод отличия одной 

теоретической системы от другой.  

УК-1, ОПК-1 

11. Натуралистический подход к теории научного 

метода, к методологии науки. Является ли 

методология эмпирической наукой? 

Методологические правили как конвенции, как 

правила игры эмпирической науки.  

УК-1, ОПК-1 

12. Систематичность и иерархичность построения 

методологии как системы правил научного метода. 

Понятие высшего правила научного метода, его 

конкретное содержание, формулировка.  

УК-1, ОПК-1 

13. Оценка концепции логики научного исследования 

как логического анализа индуктивных методов. 

Логика научного исследования как логическая 

теория дедуктивного метода проверки.  

УК-1, ОПК-1 

14. Проблема демаркации, критерий демаркации и цель 

демаркации: логический позитивизм и критический 

рационализм. Фальсифицируемость как критерий 

демаркации. Фальсифицируемость как возможность 

проведения различия между фальсифицируемыми и 

нефальсифицируемыми высказываниями внутри 

осмысленного языка.  

УК-1, ОПК-1 

15. Понятие и статус критического, или 

диалектического, метода как метода обнаружения и 

разрешения противоречий. Различие позитивных 

оснований теории (джастификационизм) и 

критических оснований теории (критический 

рационализм). 

УК-1, ОПК-1 

16. Концепция дедуктивной проверки теорий. Проверка 

логической непротиворечивости системы теории 

посредством логического сравнения следствий друг 

с другом.  

УК-1, ОПК-1 

17. Исследование логической формы теории для 

определения ее эмпиричности или тавтологичности. 

Сравнение одной теории с другими теориями для 

определения ее прогрессивности. Проверка теории 

посредством эмпирического применения ее 

следствий. 

УК-1, ОПК-1 



18. Эмпирическая наука как эмпирико-теоретическая 

система. Эмпирическая наука как система теорий. 

Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность 

эмпирико-теоретической системы науки.  

УК-1, ОПК-1 

19. Теоретизм как концепция обусловленности всякого 

знания “теорией”. Объективность научных 

высказываний и возможность их интерсубъективной 

проверки. 

УК-1, ОПК-1 

20. Эмпирический реализм и цель науки. Объяснение 

как цель науки. Истина и правдоподобие как цели 

научного исследования. Поппер о пути науки, о 

логике научного открытия. Философия и 

методология науки Поппера как единство установок 

эмпирического реализма и критического 

рационализма. 

УК-1, ОПК-1 

21. Мышление, язык, реальность. Феномен языка. 

Эволюционная теория человеческого языка как 

центральный пункт эволюционной эпистемологии.  

УК-1, ОПК-1 

22. Три стадии развития языка живых существ, их 

определенные биологические функции 

(экспрессивная, сигнально-коммуникативная и 

дескриптивная). Дескриптивная функция как 

функция собственно человеческого языка. 

УК-1, ОПК-1 

23. Основные проблемы эволюционной эпистемологии, 

по К. Попперу: (1) проблема эволюции 

человеческого языка и его роли в росте знания; (2) 

идея истинности и ложности знания; (3) способ, 

посредством которого язык отбирает положения дел 

из комплекса фактов действительности. 

УК-1, ОПК-1 

24. Проблема индукции, ее решение Поппером. УК-1, ОПК-1 

25. Проблема демаркации, ее смысл и значение. УК-1, ОПК-1 

26. Опыт как метод науки. УК-1, ОПК-1 

27. Фальсифицируемость как критерий демаркации. 

Фальсифицируемость и фальсификация. 

УК-1, ОПК-1 

28. Проблема эмпирического «базиса науки». УК-1, ОПК-1 

29. Понятие объективности научного знания. УК-1, ОПК-1 

30. Теория. Причинность, объяснение и дедукция 

предсказаний. 

УК-1, ОПК-1 

31. Подкрепление, или как теория выдерживает 

проверки. 

УК-1, ОПК-1 

32. Реализм и цель науки. УК-1, ОПК-1 

33. Философия и методология науки К. Поппера как 

единство установок эмпирического реализма и 

критического рационализма. 

УК-1, ОПК-1 

34. Концепция философских оснований физики Р. 

Карнапа. 

УК-1, ОПК-1 



35. Концепция парадигм научного исследования Т. 

Куна. 

УК-1, ОПК-1 

36. Концепция методологии научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса. 

УК-1, ОПК-1 

37. Плюралистическая методология науки П. 

Фейерабенда. 

УК-1, ОПК-1 

38. Концепция структуры и исторической эволюции 

теоретического знания В.С.Стёпина. 

УК-1, ОПК-1 

39. Трансформации феномена рациональности.  

Рациональное и внерациональное в человеческом 

сознании. 

УК-1, ОПК-1 

40. Научное познание как деятельность. УК-1, ОПК-1 

41. Рациональность и реальность как конститутивные 

темы философии науки. Г.Башляр о двух 

дополнительных типах метафизики как 

необходимых презумпциях научного познания. 

УК-1, ОПК-1 

42. Понятие научной рациональности. Логичность и 

методологичность, аксиологичность и 

телеономичность как взаимосвязанные аспекты 

научной рациональности. 

УК-1, ОПК-1 

43. Обоснование научного знания о предметах нашего 

опыта как тема научной рациональности. Научное 

познание как производство обоснованного знания о 

предметах научного опыта. 

УК-1, ОПК-1 

44. Концепция В. С. Степина об исторических типах 

научной рациональности: классическая наука, 

неклассическая наука, постнеклассическая наука 

УК-1, ОПК-1 

 

. 
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