




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Развитие у обучающихся личностных качеств и формирование универсальных ком-

петенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: способствовать ос-

новательному уяснению слушателями специфики и предметной области истории и филосо-
фии науки, методологии постановки и решения философских проблем науки и техники; 
приобретению аспирантами способности свободно ориентироваться в наиболее фундамен-
тальных теоретических идеях, подходах, методах, выработанных различными течениями 
мировой мысли в предметной области истории и философии науки; добиться прочного 
усвоения слушателями содержания данного учебного курса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

История и философия науки является обязательной дисциплиной, относится к базо-

вой части – в учебном плане блок Б1.Б.1.1, преподаётся на первом году обучения. Изучение 

истории и философии науки происходит на основе и в единстве с базовыми дисциплинами, 

дисциплиной по специальности и иностранным языком. Изучение курса предполагает необ-

ходимость иметь высшее образование, уметь самостоятельно ориентироваться в вопросах 

истории философии, теории и методологии науки, знать в рамках программы высшей 

школы по философии традицию разработки проблематики философии в разных философ-

ских учениях, а также иметь глубокую подготовку по отрасли науки», в которой специали-

зируется аспирант. В ходе обучения аспирант должен приобретать требуемые компетенции. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Формируемые компетенции:  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  
 принципы критического анализа и оценки современных научных достижений, ге-

нерирования новых идей;  

 методологию проектирования и алгоритмы осуществления комплексных иссле-

дований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  

 этические нормы профессионального сообщества. 

2. Уметь:  
 применять принципы критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, генерирования новых идей;  

 определять и анализировать существо и содержание методологии проектирования 

и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинар-

ных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки;  

 использовать этические нормы профессионального сообщества. 
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3. Владеть:  
 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, ге-

нерирования новых идей;  

 навыками определения и анализа существа и содержания методологии проек-

тирования и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междис-

циплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки;  

 основными нормами, принятыми в научном общении. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

4.2. Содержание компетенций. 

 

 

4.3. Содержание разделов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (или темы) дисци-

плины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обуча-

емых  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации  
Лекцион-

ные 

занятия 

Практиче-

ские 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1. 
Предмет и основные кон-

цепции современной фи-

лософии науки. 

1 4 2 1 Устный опрос, 

дискуссия, тест, 

контроль само-

стоятельной ра-

боты 

2. 
Наука в культуре совре-

менной цивилизации. 

1 4 2 2 Устный опрос, 

дискуссия, кон-

троль самостоя-

тельной работы 

Разделы (или темы) дисциплины  Коды компетен-

ций  
Общее количе-

с

т

в

о

 

к

о

м

п

е

т

е

н

ц

и

й

 

1. Предмет и основные концепции современной 

философии науки. 

УК-1 1 

2. Наука в культуре современной цивилизации. УК-2 1 

3. Становление науки и основные стадии ее исто-

рической эволюции. 

УК-1,УК-2 2 

4. Структура научного знания. УК-1,УК-2 2 

5. Динамика науки. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности. 

УК-1,УК-2 2 

6. Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического про-

гресса. 

УК-1,УК-2 2 

7. Наука как социальный институт. УК-1,УК-2 2 

8. Философские проблемы технических наук. УК-2, УК-5 2 

9. История технических наук. История информа-

тики.  

УК-2, УК-5 2 
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3. 
Становление науки и ос-

новные стадии ее истори-

ческой эволюции. 

1 4 2 1 Устный опрос, 

дискуссия, тест, 

контроль само-

стоятельной ра-

боты 

4. 
Структура научного зна-

ния. 

1 6 2 2 Устный опрос, 

дискуссия, кон-

троль самостоя-

тельной работы 

5. 
Динамика науки. Науч-

ные традиции и научные 

революции. Типы науч-

ной рациональности. 

1 4 2 1 Устный опрос, 

дискуссия, тест, 

контроль само-

стоятельной ра-

боты 

6. 
Особенности современ-

ного этапа развития 

науки. Перспективы 

научно-технического 

прогресса. 

1 2 2 2 Устный опрос, 

дискуссия, кон-

троль самостоя-

тельной работы 

7. 
Наука как социальный 

институт. 

1 2 2 1 Устный опрос, 

дискуссия, кон-

троль самостоя-

тельной работы 

8. 
Философские проблемы 

технических наук. 

1 6 2 4 Устный опрос, 

дискуссия, кон-

троль самостоя-

тельной работы 
9. История технических 

наук. История информа-

тики 

1 - - 10 Реферат. 

 Всего часов: 1 32 16 24 Кандидатский 

экзамен (кон-

троль 36 час.) 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (Приложение к рабочей программе по дисциплине: Фонды оценочных средств) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

 

1. Беляев Г.Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки аспиран-

тов к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки» [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 106 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65680.html 

2. Бурханов, Р.А. Философско-политические учения античности и нового времени 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. А. Бурханов ; Департамент образования и мо-

лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

http://www.iprbookshop.ru/65680.html
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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государственный университет", Кафедра философии и права .— Электронные текстовые 

данные (1 файл: 628 521 байт) .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2017 .— Заглавие с 

титульного экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Коллекция: Учебно-

методические пособия СурГУ .— Библиография в конце глав .— Режим доступа: Корпора-

тивная сеть СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— 

Системные требования: Adobe Acrobat Reader. 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5421>. 

3. Мархинин, В.В. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В. В. Мархинин ; Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Сургутский 

государственный университет", Кафедра философии и права .— Электронные текстовые 

данные (1 файл: 7 535 488 байт) .— Сургут : Сургутский государственный университет, 

2015 .— Заглавие с экрана. — Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим 

доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к ИНТЕРНЕТ, по ло-

гину и паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat Reader. 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2621_Мархинин_В_В_История и философия 

науки>. 

4. Островский, Э.В. История и философия науки : Учебное пособие .— 2 .— Москва 

; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 .— 324 

с. .— ISBN 9785955805344 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=754490>. 

5. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для ас-

пирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

 

б) дополнительная литература 

 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бря-

ник [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — 978-5-7996-1142-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66157.html 

2. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспиран-

тов технических и экономических специальностей / З.Т. Фокина [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — 978-5-7264-1485-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html 

3. Мархинин, В.В. История и философия науки [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания для аспирантов всех специальностей / В. В. Мархинин ; Департамент образо-

вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", Кафедра философии и права .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 616 974 байт) .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 .— 

Заглавие с титульного экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Коллекция: 

Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или 

с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader. <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4043_Мархинин_В_В_Исто-

рия и философия науки>. 

4. Никифоров, А.Л. Философия и история науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 176 с. .— ISBN 9785160092515 

.— <URL:http://znanium.com/go.php?id=925781>. 

5. Оришев, А.Б. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 

.— 206 с. .— ISBN 9785369015933 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=556551>. 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5421
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2621_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92_%D0%92_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2621_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92_%D0%92_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=754490
http://www.iprbookshop.ru/36347.html
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4043_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92_%D0%92_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4043_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92_%D0%92_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=925781
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=556551
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6. Платонова, С.И. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 

.— 148 с. .— ISBN 9785369015476 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=543675>. 

7. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебно-мето-

дическое пособие / М.Х. Хаджаров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 110 c. — 978-5-7410-1680-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Издания по общественным и гуманитарным наукам // 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/4 

2.  Springer http://ebooks.springerlink.com/ Коллекция полнотекстовых   электронных 

версий книг на иностранных языках издательства Springer доступна пользователям без па-

роля в локальной сети университета.  

3. Taylor Francis http://www.informaworld.com Бесплатный доступ к коллекции науч-

ных журналов старейшего издательства Taylor Francis возможен без пароля в локальной 

сети СурГУ (с компьютеров университета и библиотеки). Тематика журналов охватывает 

все отрасли знаний. 

4. РУБРИКОН http://www.rubricon.com - Энциклопедии Словари Справочники (Пол-

ная электронная версия важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных за 

последние сто лет в России.) 

5. РГБ. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База данных Россий-

ской государственной библиотеки содержит более 260тыс. электронных версий диссерта-

ций, защищенных в 1995 - 2003 гг. по наиболее спрашиваемым специальностям – «Эконо-

мические науки», «Юридические науки», «Педагогические науки», «Психологические 

науки», «Философские науки» и с начала) 

6. Интеллект-библиотека IQLib http://www.iqlib.ru/ 

http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp  

Фонд электронной библиотеки формируется на основе прямых договоров с авторами 

и правообладателями в соответствии с действующим законодательством в области автор-

ских и смежных прав и включает более 2 тыс. полнотекстовых цифровых версий печатных 

изданий учебной, научной и справочной направленности. 

 

г) лицензионное программное обеспечение 

 

Microsoft Office 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Springer  Условия доступа: по IP адресам СурГУ. 

SpringerOpen   
http://www.springeropen.com 

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ В г. РЕГЕНСБУРГ (Германия) 
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/ 

Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) 
http://www.elibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека». 

Договор № SIO-641/2017/02-16Д-308 от 19.05.2017 г., доступ предоставлен с 28.07.2017 г. 

до 29.07.2018 г. 

КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

http://cyberleninka.ru/ 

Российская национальная библиотека 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=543675
http://www.iprbookshop.ru/69902.html
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.springeropen.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.elibrary.ru/
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http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true 

 

Международные реферативные базы данных научных изданий: 

Web of Science  http://webofknowledge.com 

Правообладатель: НП «НЭИКОН» 

Контракт №01-18ГК222 от 18.052018г. доступ предоставлен с 1.04.2018-31.12.2018г.  

Контракт №01-07Д -614 от 8.11.2017 г., доступ предоставлен с 1.11.2017г. до 31.10.2018 г. 

Условия доступа: по IP адресам в локальной сети СурГУ с дальнейшей регистрацией, ко-

торая дает возможность удаленного доступа к ресурсу. 

Scopus   http://www.scopus.com 

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 13.12.2017г. доступ предоставлен с 

1.11.2017г. до 31.10.2018 г. 

Условия доступа: по IP адресам СурГУ. 

 

Информационные справочные системы: 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". 

Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c доступ предоставлен бессрочно. 

Условия доступа: по IP адресам СурГУ. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро". 

Договор об информационной поддержке РДД-10/2018 от 26.01.2018 г., доступ предостав-

лен с 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Условия доступа: по IP адресам СурГУ. 

 

д) Методические указания и материалы по видам занятий 

 

1. История и философия науки [Текст] : методические указания для аспирантов всех 

специальностей / В. В. Мархинин ; Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Кафедра философии и права .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 

.— 51 с. 

2. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Мар-

хинин ; Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Сургутский государствен-

ный университет", Кафедра философии и права .— Электронные текстовые данные (1 файл: 

7 535 488 байт) .— Сургут : Сургутский государственный университет, 2015 .— Заглавие с 

экрана. — Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпора-

тивная сеть СурГУ или с любой точки подключения к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю .— 

Системные требования: Adobe Acrobat Reader. 

 

  

http://webofknowledge.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.scopus.com/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Лекционная аудитория № 427 оснащена специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 
 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) АСПИРАН-

ТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов про-

грамма адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспиран-

туры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, ло-

кальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Приложение к рабочей программе по дисциплине 

 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

 

 

Направление подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность программы 

Системный анализ, управление и обработка информации 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей 

 

 

Отрасль науки 

Технические науки 

 

 

 

Квалификация 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная  

 

 

 

 

 

 

Сургут, 2018 г. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Компетенция УК-1  

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Знает Умеет Владеет 

принципы критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений, 

генерирования новых идей 

применять принципы кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, генерирования 

новых идей 

навыками критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений, 

генерирования новых идей 

 

Компетенция УК-2 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки 

Знает Умеет Владеет 

методологию проектирова-

ния и алгоритмы осуществ-

ления комплексных иссле-

дований, в том числе меж-

дисциплинарных, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки 

определять и анализировать 

существо и содержание ме-

тодологии проектирования 

и алгоритмов осуществле-

ния комплексных исследо-

ваний, в том числе междис-

циплинарных, на основе це-

лостного системного науч-

ного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в об-

ласти истории и философии 

науки 

навыками определения и 

анализа существа и содер-

жания методологии проек-

тирования и алгоритмов 

осуществления комплекс-

ных исследований, в том 

числе междисциплинарных, 

на основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области ис-

тории и философии науки 

 

Компетенция УК-5 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

этические нормы професси-

онального сообщества 

использовать этические 

нормы профессионального 

сообщества 

основными нормами, при-

нятыми в научном общении 
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Этап: Проведение промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является кандидатский 

экзамен по истории и философии науки. 

Результаты контроля знаний оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

 

Дескриптор 

компетенции 

 

Показатель оцени-

вания 

 

Оценка Критерий оценивания 

Знает 

 принципы кри-

тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, гене-

рирования новых 

идей;  

 методологию 

проектирования и 

алгоритмы осу-

ществления ком-

плексных иссле-

дований, в том 

числе междисци-

плинарных, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки;  

 этические 

нормы профессио-

нального сообще-

ства. 

 

Отлично 

Полно раскрывает принципы кри-

тического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, ме-

тодологию проектирования и алго-

ритмы осуществления комплекс-

ных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе це-

лостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием зна-

ний в области истории и филосо-

фии науки, знает этические нормы 

профессионального сообщества. 

Хорошо 

Демонстрирует, с рядом уточнений 

и замечаний, знание принципов 

критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, 

основных методов проектирования 

и алгоритмов осуществления ком-

плексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на ос-

нове целостного системного науч-

ного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и 

философии науки, умение исполь-

зовать этические нормы профессио-

нального сообщества. 

Удовлетвори-

тельно 

Демонстрирует частичные знания 

принципов критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений, методологии проектиро-

вания и алгоритмы осуществления 

комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на ос-

нове целостного системного науч-

ного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества. 

Неудовлет-

ворительно 

Допускает существенные ошибки 

при раскрытии принципов критиче-

ского анализа и оценки современ-

ных научных достижений, методо-
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логии проектирования и алгорит-

мов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междис-

циплинарных, на основе целост-

ного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в 

области истории и философии 

науки, этических норм профессио-

нального сообщества 

Умеет 

 применять 

принципы крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, генери-

рования новых 

идей;  

 определять и 

анализировать су-

щество и содержа-

ние методологии 

проектирования и 

алгоритмов осу-

ществления ком-

плексных иссле-

дований, в том 

числе междисци-

плинарных, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки;  

 использовать 

этические нормы 

профессиональ-

ного сообщества. 

 

Отлично 

Умеет полно и точно определять и 

анализировать принципы критиче-

ского анализа и оценки современ-

ных научных достижений, генери-

рования новых идей,  существо и 

содержание методологии проекти-

рования и алгоритмов осуществле-

ния комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории 

и философии науки, этические 

нормы профессионального сообще-

ства. 

Хорошо 

Умеет с достаточно высокой степе-

нью полноты и точности опреде-

лять и анализировать принципы 

критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, 

генерирования новых идей,  суще-

ство и содержание методологии 

проектирования и алгоритмов осу-

ществления комплексных исследо-

ваний, в том числе междисципли-

нарных, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки, этиче-

ские нормы профессионального со-

общества. 

Удовлетвори-

тельно 

Умеет удовлетворительно опреде-

лять и анализировать определять и 

анализировать принципы критиче-

ского анализа и оценки современ-

ных научных достижений, генери-

рования новых идей,  существо и 

содержание методологии проекти-

рования и алгоритмов осуществле-

ния комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного 
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научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории 

и философии науки, этические 

нормы профессионального сообще-

ства. 

Неудовлет-

ворительно 

Не умеет определять и анализиро-

вать принципы критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений, генерирования 

новых идей, существо и содержа-

ние методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления ком-

плексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на ос-

нове целостного системного науч-

ного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и 

философии науки, этические нормы 

профессионального сообщества.  

Владеет 

 навыками кри-

тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, гене-

рирования новых 

идей;  

 навыками опре-

деления и анализа 

существа и содер-

жания методоло-

гии проектирова-

ния и алгоритмов 

осуществления 

комплексных ис-

следований, в том 

числе междисци-

плинарных, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки;  

 основными 

нормами, приня-

тыми в научном 

общении. 

 

Отлично 

Владеет в полной мере навыками 

определения и анализа принципов 

критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, 

генерирования новых идей, суще-

ства и содержания методологии 

проектирования и алгоритмов осу-

ществления комплексных исследо-

ваний, в том числе междисципли-

нарных, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки, 

этических норм профессионального 

сообщества. 

Хорошо 

Владеет в значительной мере 

навыками определения и анализа 

принципов критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений, генерирования новых 

идей, существа и содержания мето-

дологии проектирования и алгорит-

мов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междис-

циплинарных, на основе целост-

ного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в 

области истории и философии 

науки, этических норм профессио-

нального сообщества. 

Удовлетвори-

тельно 

Владеет отдельными навыками 

определения и анализа принципов 
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критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, 

генерирования новых идей, суще-

ства и содержания методологии 

проектирования и алгоритмов осу-

ществления комплексных исследо-

ваний, в том числе междисципли-

нарных, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки, 

этических норм профессионального 

сообщества. 

Неудовлет-

ворительно 

Не владеет навыками определения 

и анализа принципов критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, генерирова-

ния новых идей, существа и содер-

жания методологии проектирова-

ния и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на ос-

нове целостного системного науч-

ного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Этап: проведение текущего контроля по дисциплине 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.  

3. Позитивистская традиция в философии науки.  

4. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

науки.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. В чем проявляется философский характер предмета философии науки? 

2. В чем смысл демаркации науки и метафизики? 

3. Роль математики в определении предмета философии науки? 

4. В чем состоит специфика предмета социально-гуманитарных наук? 

5. В чем состоят недостатки постпозитивистского определения предмета и основ-

ных проблем философии науки? 

 

Тест по вопросам: 

1) Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в смысле 

тезиса «философия – это наука наук»? 

а) Герберт Спенсер 

б) Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

в) Иоганн Кант 

г) Макс Шелер 

2) Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том 

смысле, что философия может стать наукой при условии устранения из неё метафизики? 

а) Иоганн Готлиб Фихте 

б) Огюст Конт 

в) Артур Шопенгауэр 

г) Макс Вебер 

3) Кто из названных ниже философов решает вопрос о соотношении философии и 

науки в том смысле, что философия и наука, хотя и взаимосвязанные, но, тем не менее, 

различные виды познания?  

а) Фридрих Шеллинг  

б) Эдмунд Гуссерль 

в) Мартин Хайдеггер 

г) Карл Ясперс 

4) Какие из названных ниже дисциплин составляют ядро философского знания? 

а) аксиология  

б) психология 

в) теология 

г) онтология 

д) гносеология 

е) герменевтика 

ё) антропология 



15 

 

ж) структурализм 

5) Какие из названных ниже форм сознания и познания являются типами мировоз-

зрения? 

а) мифология 

б) вера (религия-и-язычество) 

в) наука 

г) философия 

6) Какой из названных ниже вопросов является основным вопросом философии: 

а) вопрос о соотношении необходимости и случайности 

б) вопрос о первичности или вторичности материального и идеального мировых 

начал 

в) вопрос о соотношении абсолютной и относительной истин 

г) вопрос о первичности или вторичности души или тела 

7) Какая из названных ниже характеристик познавательной деятельности принадле-

жит исключительно философии? 

а) эвристичность 

б) дискурсивность 

в) категориальность 

г) рефлексивность 

8) Кто из известных философов науки придаёт решающую роль в обосновании ис-

тинности научного знания принципу фальсификации в противоположность принципу вери-

фикации? 

а) Томас Кун 

б) Карл Поппер 

в) Пол Фейерабенд 

г) Имре Лакатос 

9) Кто считается родоначальником экологической этики? 

 а) Эрнст Геккель 

б) Олдо Леопольд 

в) Альберт Швейцер 

г) Аурелио Пёччеи 

10) Кто из отечественных учёных является одним из основателей синергетики и си-

нергетического подхода?  

а) Сергей Павлович Королёв 

б) Сергей Павлович Курдюмов 

в) Андрей Дмитриевич Сахаров 

г) Пётр Леонидович Капица 

11) Какой из названных ниже методов является основным методам науки?   

а) метод структурной диалектики 

б) индуктивно-дедуктивный метод 

в) эксперимент  

г) наблюдение 

13) В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значимой 

для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве  

б) в философской герменевтике 

в) в структурной антропологии 

г) в философской антропологии 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  М.Полани. 

2. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 
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науки.  

3. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной дея-

тельности.  

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

 

Вывод: устный опрос, дискуссия, тест и контроль самостоятельной работы по данной 

теме позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 - способ-

ность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

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

циплинарных областях. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Традиционалистский тип цивилизационного развития и его базисные ценности. 

2. Техногенный тип цивилизационного развития и его базисные ценности.  

3. Ценность научной рациональности. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Наука и философия.  

2. Наука и искусство.  

3. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производитель-

ная и социальная сила). 

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-2 - способность про-

ектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки. 

 

Тема 3. Становление науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

2. Стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирова-

ние теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сло-

жившихся форм производства и обыденного опыта. 

3. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  

4. Античная логика и математика.  

5. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневе-

ковых университетах.  

6. Западная и восточная средневековая наука.  

7. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

8. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.  

9. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт.  
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Дискуссия по вопросам: 

1. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: чело-

век творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астроло-

гия, магия.  

2. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

3. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. 

 

Тест по вопросам: 

1) Историческая и культурно-генетическая связь философии и науки имеет следую-

щий характер:  

а) философия и наука возникают одновременно 

б) наука является исторически и культурно-генетически первичным по отношению 

к философии видом познания 

в) философия является исторически и культурно-генетически первичным по отно-

шению к науке видом познания 

г) исторически и культурно-генетически первичной может быть в одних случаях фи-

лософия, в других – наука 

2) Кто из античных математиков создал обобщающий математический труд 

«Начала» (иначе – «Элементы»)? 

а) Евдокс 

б) Диофант 

в) Евклид 

г) Пифагор 

3) Кто из античных физиков создал знаменитый труд по механике «О равновесии 

плоских фигур»? 

а) Аристотель 

б) Архимед 

в) Фалес 

г) Демокрит 

4) Кто из античных астрономов создал обобщающий труд по геоцентрической си-

стеме астрономии – «Великое математическое построение» по астрономии в тринадцати 

книгах»? 

а) Анаксагор 

б) Птолемей 

в) Каллипп 

г) Арат 

5) Кто из античных астрономов создал гелиоцентрическое астрономическое учение? 

а) Филолай 

б) Гиппарх 

в) Аристарх 

г) Тимей 

6) Кто из астрономов эпохи Возрождения и Нового времени является автором первой 

научной гелиоцентрической астрономической теории? 

а) Тихо Браге 

б) Галилео Галилей 

в) Иоганн Кеплер 

г) Николай Коперник 

7) Кто является автором основополагающего для научной физики труда «Математи-

ческие начала натуральной философии»? 

а) Исаак Ньютон 

б) Галилео Галилей 
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в) Рене Декарт 

г) Роберт Гук 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности.  

2. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

3. Технологические применения науки.  

4. Формирование технических наук. 

5. Становление социальных и гуманитарных наук.  

6. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия, тест и контроль самостоятельной работы по данной 

теме позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 - способ-

ность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

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

циплинарных областях; УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

Тема 4. Структура научного знания. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов науч-

ного знания.  

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си-

стематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в си-

стематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпири-

ческие зависимости и эмпирические факты.  

4. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

5. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория.  

6. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

7. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.  

8. Развертывание теории как процесса решения задач.  

9. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического 

аппарата теории. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  

2. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.  

3. Проблемы генезиса образцов. 

4. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Основания науки. Структура оснований.  

2. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система иде-

алов и норм как схема метода деятельности. 

3. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.  

4. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систе-

матизации знания, как исследовательская программа). 



19 

 

5. Операциональные основания научной картины мира.  

6. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

7. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания.  

8. Философские идеи как эвристика научного поиска.  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 - способность к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

Тема 5. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Типы науч-

ной рациональности. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины.  

3. Проблема классификации.  

4. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

5. Становление развитой научной теории.  

6. Классический и неклассический варианты формирования теории.  

7. Генезис образцов решения задач. 

8. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.  

9. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисци-

плинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных пре-

образований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Проблемные ситуации в науке.  

2. Перерастание частных задач в проблемы.  

3. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

4. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

5. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универ-

салий культуры.  

6. Прогностическая роль философского знания.  

7. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тест по вопросам: 

1. На что направлена познавательная деятельность человека?  

б) на истину   

б) на практику  

в) на объект  

г) на субъект  

2. Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признаёт ясность и отчётливость мысли, отсутствие сомнения?  
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а) рационализм  

б) релятивизм   

в) реализм   

г) догматизм 

2. Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признаёт данность предмета органам чувств?  

а) рационализм  

б) эмпиризм  

в) реализм   

г) догматизм 

3. Каково адекватное понимание соотношения чувственного и рационального в по-

знании?   

а) исключают друг друга   

б) взаимодействуют и дополняют друг друга  

в) существуют независимо друг от друга   

г) они тождественны друг другу 

4. Как называется метод выведение общего положения из частных?   

а) дедукция   

б) индукция   

в) анализ   

г) синтез 

5. Как называется метод выведение частных положений из общего?   

а) дедукция   

б) индукция   

в) анализ   

г) синтез 

6.Соответствие знания той реальности, которую оно отражает, выражается в поня-

тии   

а) конкретности   

б) относительности   

в) абсолютности   

г) объективности 

7. Какая гносеологическая позиция состоит в отрицании существования истины?  

а) гносеологическом реализм   

б) агностицизм   

в) скептицизм   

г) сенсуализм 

8. Абстрагирование – это  

а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и от-

ношений эмпирически данного объекта 

б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо 

языка 

в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять 

какое-либо утверждение или концепцию. 

9. Способами обоснования являются:  

а) экстраполяция, интерполяция, экспликация 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение 

в) абстрагирование, идеализация, формализация 

10. Сциентизм – это  

а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки  

б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая 

возможность разумного постижения действительности 
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в) негативное отношение к науке, 

г) отрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни общества 

11. Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы де-

маркации науки и не научного знания предложил  

а) К.Р. Поппер 

б) Р. Карнап 

в) Л. Витгенштейн 

г) П. Фейерабенд 

12. Понятие «парадигма» в философию науки ввел   

а) П. Фейерабенд 

б) И. Лакатос 

в) Т. Кун 

г) Г. Башляр 

13. Кому принадлежит и как называется знаменитый труд о научных революциях?  

а) Карл Поппер (если ему, укажите название труда) 

б) Томас Кун (если ему, укажите название труда – Структура научных революций) 

в) Пол Фейерабенд (если ему, укажите название труда) 

г) Имре Лакатос (если ему, укажите название труда) 

14. Какие стадиальные типы научной рациональности принято выделять в истории 

науки (согласно В.С. Стёпину) 

а) архаичная 

б) классическая  

в) новоевропейская 

г) неклассическая 

д) постмодерн 

е) псевдомодерн 

ё) современная 

ж) постнеклассическая 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

3. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

4. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

5. Механизмы развития научных понятий. 

6. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность ро-

ста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинар-

ных и проблемно-ориентированных исследований.  

3. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии науч-

ного поиска.  

4. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представле-

ний об исторически развивающихся системах.  
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5. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

6. Расширение этоса науки.  

7. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проек-

тов. 

8. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизиро-

ванной науки.  

9. Экологическая этика и ее философские основания.  

10. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техноген-

ной цивилизации.  

11. Сциентизм и антисциентизм.  

12. Наука и паранаука.  

13. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в куль-

туре.  

14. Научная рациональность и проблема диалога культур.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

3. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

4. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

5. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие совре-

менного развития науки.  

2. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследователь-

ской деятельности. 

3. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техно-

сфере и ноосфере.  

4. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калли-

кот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).   

 

Вывод: устный опрос, дискуссия, тест и контроль самостоятельной работы по данной 

теме позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 - способ-

ность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

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

циплинарных областях; УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

2. Научные школы.  

3. Подготовка научных кадров.  

4. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных из-

даний до современного компьютера).  

5. Наука и экономика.  

6. Наука и власть.  
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Дискуссия по вопросам: 

1. Различные подходы к определению социального института науки. 

2. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

3. Проблема секретности и закрытости научных исследований.  

4. Проблема государственного регулирования науки. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; науч-

ные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисци-

плинарных сообществ науки XX столетия). 

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 - способность к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

Тема 8. Философские проблемы технических наук. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, 

основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и 

философии техники. 

2. Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и 

«нетехническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, 

техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и 

практика, исследование и проектирование.  

 Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, 

«естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Специфика 

технических наук, их отношение к естественным и общественным наукам и математике. 

Первые технические науки как прикладное естествознание. Основные типы технических 

наук. 

3. Моделирование и вычислительный эксперимент как интеллектуальное ядро ин-

форматики.  

4. Конструктивная природа информатики и ее синергетический коэволюционный 

смысл. 

5. Виртуальная реальность. Понятие информационно-коммуникативной 

реальности как междисциплинарный интегративный концепт. 

6. Понятие киберпространства ИНТЕРНЕТ и его философское значение. 

Синергетическая парадигма «порядка и хаоса» в ИНТЕРНЕТ. Наблюдаемость, 

фрактальность, диалог.  Феномен зависимости от Интернета. Интернет как инструмент 

новых социальных технологий. 

7. Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической эпи-

стемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллектуальной соб-

ственности. Технологический подход к исследованию знания.  

8. Современные психотехнологии и психотерапевтические практики 

консультирования как составная часть современной социогуманитарной информатики. 
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Дискуссия по вопросам: 

1. Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической 

дисциплины и семейства научно-технических дисциплин.  

2. Междисциплинарные, проблемно-ориентированные и проектно-

ориентированные исследования. 

3. Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и 

других последствий техники; социальная оценка техники как область исследования 

системного анализа и как проблемно-ориентированное исследование; 

междисциплинарность, рефлексивность и проектная направленность исследований 

последствий техники.  

4. Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 

устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и 

сценарный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия 

научно-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость 

принятия решений в условиях неполного знания; эксперты и общественность - право 

граждан на участие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-

технической политики государства. 

5. Информатика в контексте постнеклассической науки и представлений о 

развивающихся человекомерных системах. 

6. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике, нейрокомпьютинг, 

процессоры Хопфилда, Гроссберга, аналогия между мышлением и распознаванием образов. 

7. Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая.  

8. Проблема реальности в информатике. 

9. Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21 века и как 

глобальная среда непрерывного образования. 

10. Проблема искусственного интеллекта и ее эволюция.  

11. Проблема личности в информационном обществе.  

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и 

границы современной техногенной цивилизации. 

2. Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика 

техники.  

3. Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, 

технические науки и системотехника.  

4. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы 

исторического и методологического рассмотрения; особенности методологии технических 

наук и методологии проектирования. 

5. Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания и в современном неклассическом  

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, 

особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - 

техническая теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы 

формирования; концептуальный и математический аппарат, особенности идеальных 

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

технической теории; функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, роль 

инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические и практико-

методические знания).  

6. Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа 

и сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели 

между неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-

техническими дисциплинами. 
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7. Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 

дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический 

синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации 

науки за счет применения информационных и компьютерных технологий, размывание 

границ между исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и 

норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль методологии 

социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-гуманитарных 

знаний в сфере техники.  

8. Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные 

исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и 

социотехнического проектирования, возможность и опасность социального 

проектирования.  

9. Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения 

инноваций. 

10. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 

ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, 

техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы 

гуманизации и экологизации современной техники. 

11. Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных 

проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на 

предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической 

политики; их соотношение с социальной оценкой техники.  

12. Теория информации К.Шеннона.  Кибернетика Норберта Винера, Росса Эшби. 

Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон Неймана, Грегори 

Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта,Уолтера Питтса, Стаффорда Бира.  Общая 

теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппорта. 

13. Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая эпи-

стемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический подход в инфор-

матике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. 

14. Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэля 

Кастельса. Происхождение информационных обществ. Синергетический подход к пробле-

мам социальной информатики. 

15. Информационная динамика организаций в обществе. Сетевое общество и задачи 

социальной информатики.  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-2 - способность про-

ектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки; УК-5 - способность следовать этическим нормам в про-

фессиональной деятельности. 

 

Тема 9. История технических наук. История информатики. 

 

Темы рефератов  

 

История технических наук 

1. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса. 

Технические знания древности и античности до V в. н. э. 
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Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних 

культурах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания (Египет и Месопота-

мия).  

Различение тэхнэ и эпистеме в античности: техника без науки и наука без техники. 

Появление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала механики и 

гидростатики в трудах Архимеда. Закон рычага. Пять простых машин. Развитие механиче-

ских знаний в Александрийском мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автома-

тическим устройствам и метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде 

Марка Витрувия “Десять книг об архитектуре” (1 век до н. э.). Первые представления о 

прочности.  

Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). 

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность алхимиче-

ского и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строи-

тельно-архитектурные знания. Горное дело и технические знания. Влияние арабских источ-

ников и техники средневекового Востока. Астрономические приборы и механические часы 

как медиумы между сферами науки и ремесла. 

Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. Труд 

как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (Х111 в.) в 

привнесении практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности. Идея 

сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-1158), Томас 

Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных вещах в искусстве 

и природе”. 

Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. Технические знания эпохи 

Возрождения (ХV–ХVI вв.). 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об изобретателях ве-

щей” (1499). Повышение социального статуса архитектора и инженера. Персонифициро-

ванный синтез научных и технических знаний: художники и инженеры, архитекторы и фор-

тификаторы, ученые-универсалы эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404-1472, 

Леонардо да Винчи 1452-1519, Альбрехт Дюрер 1471-1528, Ванноччо Бирингуччо 1480-

1593, Георгий Агрикола 1494-1555, Иеронимус Кардано 1501-1576, Джанбаттиста де ля 

Порта 1538-1615, Симон Стевин 1548-1620 и др.  

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием мануфактур-

ного производства и строительством гидросооружений. Проблема расчета зубчатых зацеп-

лений, первые представления о трении. Развитие артиллерии и создание начал баллистики. 

Трактат об огнестрельном оружии “О новой науке” Никколо Тартальи (1534), “Трактат об 

артиллерии” Диего. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведений о горном 

деле и металлургии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области навига-

ции и кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом магните 

Земле” (1600). 

2. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и математиза-

ция естествознания как предпосылки приложения научных результатов в технике. 

Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона (1561-1626). Взгляд 

на природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания 

в ХVII в. Техника как объект исследования естествознания. Создание системы научных ин-

струментов и измерительных приборов при становлении экспериментальной науки. Уче-

ные-экспериментаторы и изобретатели: Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 1605-1703, 

Эванджилиста Торричелли 1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ Декарт 1596-

1650 и его труд “Рассуждение о методе (1637). Исаак Ньютон 1643-1727 и его труд “Мате-

матические начала натуральной философии (1687). 
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Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как 

сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское об-

щество (1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-Петербургская академия наук 

(1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических основ ме-

ханики жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в тру-

дах Галлилея, Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. Элементы научных основ гид-

равлики в труде “Гидравлико - пневматическая механика” (1644) Каспара Шотта. 

Этап формирования взаимосвязей между инженерией и экспериментальным есте-

ствознанием (ХVIII –  первая половина Х1Х вв.) 

Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв. Создание универсаль-

ного теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) и становление машинного производства. 

Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей 

знания о производственных процессах: “Введение в технологию или о знании цехов, фаб-

рик и мануфактур…” (1777) и “Общая технология” (1806) И Бекманна. Появление техниче-

ской литературы: “Театр машин” Якоба Леопольда (1724-1727), “Атлас машин” А. К.Нар-

това (1742) и др. Работы М. В. Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу 

Учреждение “Технологического журнала” Санкт-Петербургской. Академией наук (1804). 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних техни-

ческих школ в России: Школа математических и навигационных наук, Артиллерийская и 

Инженерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; Горное училище 1773. Военно-инже-

нерные школы Франции: Национальная школа мостов и дорог в Париже 1747; школа Коро-

левского инженерного корпуса в Мезьере 1748. Парижская политехническая школа (1794) 

как образец постановки высшего инженерного образования. Первые высшие технические 

учебные учреждения в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 1809, Глав-

ное Инженерное училище инженерных войск 1819. 

Высшие технические школы как центры формирования технических наук. Установ-

ление взаимосвязей между естественными и техническими науками. Разработка приклад-

ных направлений в механике. Создание научных основ теплотехники. Зарождение электро-

техники. 

Становление аналитических основ технических наук механического цикла. Учеб-

ники Белидора “Полный курс математики для артиллеристов и инженеров” (1725) и “Ин-

женерная наука” (1729) по строительству и архитектуре. Становление строительной меха-

ники: труды Ж. Понселе, Г. Ламе, Б. П. Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению 

материалов: Жирар, “Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел”, 1798 г. Руко-

водство Прони “Новая гидравлическая архитектура”. Расчет действия водяных колес, пло-

тин, дамб и шлюзов: Митон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев и др. 

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления 

трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. Экспериментальные исследования 

и обобщение практического опыта в гидравлике. Ж. Л. Д’Аламбер, Ж. Л. Лагранж, Д. Бер-

нулли, Л. Эйлер. Аналитические работы по теории корабля: корабельная архитектура в со-

ставе строительной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого тела. Л. 

Эйлер: теория реактивных движителей для судов (1750); трактаты “Корабельная наука”, 

“Исследование усилий, которые должны выносить все части корабля во время бортовой и 

килевой качки” (1759). Труд П. Базена по теории движения паровых судов (1817). 

Парижская политехническая школа и научные основы машиностроения. Работы Г. 

Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. Пуассона, М. Прони, Ж. В. Понселе. Первый учеб-

ник по конструированию машин И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж. В. Понселе: “Введение 

в индустриальную механику” (1829). 

Создание научных основ теплотехники. Развитие учения о теплоте в ХIII в.. Вклад 

российских ученых М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмана. Универсальная паровая машина 

Дж.Уатта (1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье - Остроградского 
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(1822). Работа С. Карно “Размышление о движущей силе огня” (1824). Понятие термодина-

мического цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. 

Пти, А. Реньо и Г. Цейнера в изучение свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая 

интерпретация термодинамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка пер-

вого и второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка моле-

кулярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса “О движущей силе теп-

лоты” (1850). Закон эквивалентности механической энергии и теплоты (Майер, 1842). 

Определение механического эквивалента тепла (Джоуль,1847). Закон сохранения энергии 

(Гельмгольц, 1847). 

3. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества (вторая по-

ловина ХIХ–ХХ вв.). 

Вторая половина ХIХ в. – первая половина ХХ в.  

Формирование системы международной и отечественной научной коммуникации в 

инженерной сфере: возникновение научно-технической периодики, создание научно-тех-

нических организаций и обществ, проведение съездов, конференций, выставок. Создание 

исследовательских комиссий, лабораторий при фирмах. Развитие высшего инженерного об-

разования (конец ХIХ в. – начало ХХ в.). 

Формирование классических технических наук: технические науки механического 

цикла, система теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин. 

Изобретение радио и создание теоретических основ радиотехники. 

Разработка научных основ космонавтики. К. Э. Циолковский, Г. Гансвиндт, Ф. А. 

Цандер, Ю. В. Кондратюк и др.(начало 20 в.). Создание теоретических основ полета авиа-

ционных летательных аппаратов. Вклад Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля, С. А. Чаплыгина. 

Развитие экспериментальных аэродинамических исследований. Создание научных основ 

жидкостно-ракетных двигателей. Р. Годдард (1920-е). Теория воздушно-реактивного дви-

гателя (Б. С. Стечкин, 1929). Теория вертолета: Б. Н. Юрьев, И. И. Сикорский, С. К. Дже-

вецкий. Отечественные школы самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавоч-

кин, Яковлев, Микоян, Сухой и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. 

А. Н. Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения. 

Опытовый бассейн в г. Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория.  

Завершение классической теории сопротивления материалов в начале ХХ в. Станов-

ление механики разрушения и развитие атомистических взглядов на прочность. Сетчатые 

гиперболоидные конструкции В. Г. Шухова (начало XX в.). Исследование устойчивости со-

оружений.  

Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: У. Ран-

кин(1859), Н. Отто (1878), Дизель (1893), Брайтон (1906). Клаузиус, У. Ранкин, Г. Цейнери: 

формирование теории паровых двигателей. Г. Лаваль, Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: со-

здание научных основ расчета паровых турбин. Крупнейшие представители отечественной 

теплотехнической школы (вторая половина Х1Х – первая треть ХХ в.): И. П. Алымов, 

И. А. Вышнеградский , А. П. Гавриленко, А. В. Гадолин, В. И. Гриневецкий, Г. Ф. Депп, М. 

В. Кирпичев, К. В. Кирш, А. А. Радциг, Л. К. Рамзин, В. Г. Шухов. Развитие научно-техни-

ческих основ горения и газификации топлива. Становление теории тепловых электростан-

ций (ТЭС) как комплексной расчетно-прикладной дисциплины. Вклад в развитие теории 

ТЭС: Л. И. Керцелли, Г. И. Петелина, Я. М. Рубинштейна, В. Я. Рыжкина, Б. М. Якуба и др. 

Развитие теории механизмов и машин. “Принципы механизма” Р. Виллиса (1870) и 

“Теоретическая кинематика” Ф. Рело (1875), Германия. Петербургская школа машиноведе-

ния 1860 – 1880 гг. Вклад П. Л. Чебышева в аналитическое решение задач по теории меха-

низмов. Труды М. В. Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. Работы 

П. О. Сомова, Н. Б. Делоне, В. Н. Лигина, Х. И. Гохмана. Работы Н. Е. Жуковского по при-

кладной механике. Труды Н.И Мерцалова по динамике механизмов, Л. В. Ассура по клас-

сификации механизмов. Вклад И. А. Вышнеградского в теоретические основы машино-
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строения, теорию автоматического регулирования, создание отечественной школы маши-

ностроения. Формирование конструкторско-технологического направления изучения ма-

шин. Создание курса по расчету и проектированию деталей и узлов машин – “детали ма-

шин”: К Бах (Германия), А. И Сидоров (Россия, МВТУ). Разработка гидродинамическая 

теории трения: Н. П. Петров. Создание теории технологических (рабочих) машин. В. П. Го-

рячкин “Земледельческая механика” (1919). Развитие машиноведения и механики машин в 

работах П. К. Худякова, С. П. Тимошенко, С. А. Чаплыгина, Е. А. Чудакова, В. В. Добро-

вольского, И. А. Артоболевского, А. И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Открытия, экспери-

менты, исследования в физике (А. Вольта, А. Ампер, Х. Эрстед, М. Фарадей, Г. Ом и др.) и 

возникновение изобретательской деятельности в электротехнике. Э. Х. Ленц: принцип об-

ратимости электрических машин, закон выделения тепла в проводнике с током Ленца – 

Джоуля. Создание основ физико-математического описания процессов в электрических це-

пях: Г. Кирхгоф, Г. Гельмгольц, В. Томсон (1845–1847 гг.). Дж. Гопкинсон: разработка 

представления о магнитной цепи машины (1886). Теоретическая разработка проблемы пе-

редачи энергии на расстояние: В. Томсон, В. Айртон, Д. А. Лачинов, М. Депре, О. Фрелих 

и др. Создание теории переменного тока. Т. Блекслей (1889), Г. Капп, А. Гейланд и др.: раз-

работка метода векторных диаграмм (1889). Вклад М. О. Доливо – Добровольского в тео-

рию трехфазного тока. Возникновение теории вращающихся полей, теории симметричных 

составляющих. Ч. П. Штейнметц и метод комплексных величин для цепей переменного 

тока (1893–1897). Формирование схем замещения. Развитие теории переходных процессов. 

О. Хевисайд и введение в электротехнику операционного исчисления. Формирование тео-

ретических основ электротехники как научной и базовой учебной дисциплины. Прикладная 

теория поля. Методы топологии Г. Крона, матричный и тензорный анализ в теории элек-

трических машин. Становление теории электрических цепей как фундаментальной техни-

ческой теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники. Теория 

действующей высоты и сопротивления излучения антенн Р. Рюденберга — М. В .Шулей-

кина (1910-е – начало 1920-х гг.). Коэффициент направленного действия антенн (1929 г. — 

А. А. Пистолькорс). Расчет многовибраторных антенн (В. .В. Татаринов, 1930-е гг.). Работы 

А. Л. Минца по схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перена-

пряженном режиме (А. Берг, 1930-е гг.). Принцип фазовой фокусировки электронных по-

токов для генерирования СВЧ (Д. Рожанский, 1932). Теория полых резонаторов (1939 г. – 

М. С. Нейман). Статистическая теория помехоустойчивого приема (1946 г. – В. А. Котель-

ников), теория помехоустойчивого кодирования (1948 г. – К. Шеннон). Становление науч-

ных основ радиолокации.  

Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. фундаменталь-

ных разделов технических наук: теория цепей, теории двухполюсников и четырехполюсни-

ков, теория колебаний и др. Появление теоретических представлений и методов расчета, 

общих для фундаментальных разделов различных технических наук. Физическое и матема-

тическое моделирование.  

Эволюция технические наук во второй половине ХХ в. Системно-интегративные 

тенденции в современной науке и технике. 

Масштабные научно-технические проекты (освоение атомной энергии, создание ра-

кетно-космической техники). Проектирование больших технических систем. Формирова-

ние системы “фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработки”. 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта, 

становление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад И В Курчатова, А. П. 

Александрова, Н. А. Доллежаля, Ю. Б. Харитона др. Новые области научно-технических 

знаний. Развитие ядерного приборостроения и его научных основ. Создание искусственных 

материалов, становление теоретического и экспериментального материаловедения Появле-

ние новых технологий и технологических дисциплин. 
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Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки ин-

формации. Зарождение квантовой электроники: принцип действия молекулярного генера-

тора (1954 – Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, Ч. Таунс, Дж. Гордон, Х. Цейгер) и оптического 

квантового генератора (1958–1960 гг. – А. М. Прохоров, Т. Мейман). Развитие теоретиче-

ских принципов лазерной техники. Разработка проблем волоконной оптики 

Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960–1970 гг.). Вклад в 

решение научно-технических проблем освоения космического пространства С. П. Коро-

лева, М. В. Келдыша, Микулина, В. П. Глушко, В. П. Мишина, Б. В. Раушенбаха и др. 

Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах. От теории 

автоматического регулирования к теории автоматического управления и кибернетике (Н. 

Винер). Развитие средств и систем обработки информации и создание теории информации 

(К. Шеннон). Статистическая теория радиолокации. Системно - кибернетические представ-

ления в технических науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических науках. Реше-

ние прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной математики Машинный экспери-

мент. Теория оптимизационных задач и методы их численного решения. Имитационное мо-

делирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных техноло-

гий и автоматизация проектирования. Создание интерактивных графических систем проек-

тирования (И. Сазерленд, 1963). Первые программы анализа электронных схем и проекти-

рования печатных плат, созданные в США и СССР (1962–1965). Системы автоматизиро-

ванного проектирования, удостоенные государственных премий СССР (1974, 1975). 

Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: системный 

анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, техническая эстетика и 

дизайн. Образование комплексных научно-технических дисциплин. Экологизация техники 

и технических наук. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инже-

нерная экология. 

 

История информатики 

1. Методологические и дидактические принципы изучения истории информатики 

1.1 Цели и задачи изучения истории информатики. Место истории информатики в 

системе вузовского и послевузовского преподавания, в системе необходимых профессио-

нальных знаний. Современное понимание разделения знания на учебное и научное. Исто-

ризм как необходимый компонент современной культуры мышления; история информа-

тики как основа новой информационной культуры. Современное вероятностное понимание 

истории. Логика истории информатики, логика ее восприятия и принципы научной оценки 

истории. 

1.2. Предмет и методы истории информатики. Межпредметный характер информа-

тики и его проявления в истории информатики. Многозначность понимания социальной 

истории информатики. Неполнота когнитивной истории информатики. Основные методы в 

исследованиях по истории информатики. Новые информационно-коммуникационные тех-

нологии и перспективы истории информатики. Этические проблемы исследований по исто-

рии информатики. 

1.3. Источниковая база истории информатики. Структура и характеристики тради-

ционных источников. Возможности и пределы конструирования новых (модельных, в том 

числе виртуальных) видов источников. Основные правила и ограничения идентификации и 

интерпретации источников по истории информатики. 

1.4. Принципы оценки и самооценки уровня понимания истории информатики. 

Структура и содержание тестово-контрольного блока по истории информатики. Темы воз-

можных рефератов, докладов, самостоятельных работ. Музеи, историко-научные центры, 

интернет-ресурсы истории информатики. 

2. Информатика в системе наук. Историческое осмысление 
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2.1. Понятие «информатика». Дефиниции понятия «информатика» как в России, 

так и за рубежом в историческом аспекте. Предмет информатики. Роль зарубежных и оте-

чественных ученых в становлении информатики как науки в современном ее представле-

нии. Место и роль вычислительной техники, средств связи и другой оргтехники в разви-

тии информатики как науки. 

2.2. «Информация» как базовое понятие информатики. Историческое развитие 

определений понятия «информация». Современное представление об информации. Виды 

информации. Общие свойства информации. Методы оценки информации: качественные и 

количественные. Жизненный цикл информации. Кодирование информации. 

2.3. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления теоре-

тических основ информатики. 

Семиотические основания информатики: «знак», «знаковая система», естественные 

и искусственные знаковые системы; естественный язык и искусственный язык как знаковые 

системы, синтактика, семантика и прагматика знаковых систем; проблема значения и озна-

чаемого; проблема коммуникации знаковых систем. 

Математические основания информатики: вычислительная математика, дискретная 

математика, математическая логика, теория вероятности; проблема представления в ЭВМ 

числовой и символьной информации и процессов ее преобразования. 

Лингвистические основания информатики: современная лингвистическая пара-

дигма, структуризация естественно-языковых конструкций, модели текстов на естествен-

ном языке; проблема представления текстов на естественном языке в ЭВМ. 

Когнитивно-психологические основания информатики: системность мышления, со-

временные модели организации памяти, модели восприятия информации, модели понима-

ния. 

Теория систем: понятие «система», структуры систем, свойства систем, системная 

совместимость, системный подход, системный анализ. 

Искусственный интеллект: искусственные языки, развитие языков программирова-

ния; проблема понимания человека и компьютера, проблема решения интеллектуальных 

задач, проблема понимания и генерация текстов на естественном языке. 

2.4. Формирование современного понятийного аппарата информатики: информаци-

онные ресурсы, информационные системы, информационные технологии, базы данных, 

хранилища данных, базы знаний. Современные информационные технологии: операцион-

ные системы, системы редактирования текстов и таблиц, системы управления базами дан-

ных, локальные и глобальные информационно-вычислительные сети, экспертные системы, 

case-технологии. Основные научно-технические и гуманитарные проблемы информатики. 

Перспективы развития информатики. 

3. Информационное общество — история концепции и становления 

3.1. Изменение понимания роли информации в обществе. Явление «информацион-

ного взрыва». Индустриальное и постиндустриальное общество. Понятие информацион-

ного общества. Признаки информационного общества. Основные характеристики инфор-

мационного общества. Причины и условия возникновения информационного общества. Ин-

формационная потребность. Человек в информационном пространстве. 

3.2. Основные этапы информатизации общества. Влияние информатики на развитие 

наук и материального производства. Понятие «информатизация общества». Этапы инфор-

матизации. Общественный прогресс и новые реалии информационного общества. Понятие: 

«национальный информационный потенциал». 

3.3. Историческая оценка становления мирового информационного рынка. Понятие 

информационного рынка. Основные участники информационного рынка. Понятие инфор-

мационного продукта и информационной услуги. Классификация информационных про-

дуктов и услуг. Жизненный цикл информационного продукта. Отечественные и зарубеж-

ные рынки информационных продуктов. Основные тенденции мирового информационного 

рынка информационных технологий: стандартизация, ликвидация промежуточных звеньев, 
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глобализация, конвергенция.  

3.4. Основные закономерности становления современного информационного про-

странства и его институтов. Понятие «информационное пространство». Основные объекты 

и субъекты информационного пространства. ИНТЕРНЕТ как составная часть мирового ин-

формационного пространства. Национальные концепции вхождения в мировое информаци-

онное общество. 

4. Информационная безопасность — история проблемы и ее решение 

4.1. Антиобщественные аспекты и формы использования информации: информаци-

онные агрессии, информационные войны, информационный голод, дезинформация, утечка 

и уничтожение информации. Социальные последствия антиобщественных форм использо-

вания информации. Формирование информационной этики. 

4.2. Психологические проблемы взаимодействия человека и современной информа-

ционной среды. Человек в информационном пространстве. Здоровье нации в информаци-

онном пространстве. Методы психологический защиты человека в информационной среде. 

4.3. Правовые проблемы информатизации. Информационное право. 

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности. Законода-

тельные и нормативные акты (государственные и международные), направленные против 

хищения информационных ресурсов и продуктов. Законодательные акты по легализации и 

защите электронных документов. Государственная политика в области защиты информа-

ционных ресурсов общества. Международный обмен информацией. Международное со-

трудничество в области защиты интеллектуальной собственности. 

5. Информатика и образование — историзм и современность 

5.1. Информатика как предмет обучения. Уровни и модели образования в области 

информатики в России и за рубежом. Основные квалификации специалистов в области ин-

форматики. Объекты профессиональной деятельности специалистов в области информа-

тики различных квалификаций и уровней подготовки: вычислительные машины, сети и си-

стемы коммуникаций; информационные и функциональные процессы, которые определя-

ются спецификой предметной области; новые направления деятельности и области приме-

нения средств информатизации. Государственные образовательные стандарты по подго-

товке специалистов в области информатики, их роль и значение для подготовки специали-

стов в области информатики. Перечень и характеристика вузовских специальностей и спе-

циальностей послевузовского обучения. Виды и задачи профессиональной подготовки. 

Квалификационные требования к подготовке информатиков. Общие требования к образо-

вательным программам по специальностям в области информатики. 

5.2. Информатика как метод обучения. Информационные технологии в обучении: 

дистанционное образование, автоматизированные обучающие системы, образовательные 

мультимедиа технологии. Цели и задачи дистанционного образования; классификация 

форм дистанционного обучения; методы организации; информационное и документацион-

ное обеспечение; сетевые технологии в дистанционном обучении; использование Internet-

технологий в образовании; методы текущего и итогового контроля с использованием ком-

пьютерных технологий; оценка качества дистанционных систем обучения. Назначение ав-

томатизированных обучающих систем, история возникновения, типы используемых авто-

матизированных обучающих систем, их классификация и перспективы использования.  

6. История доэлектронной информатики 

Механические и электромеханические устройства и машины. 

6.1. Аналитическая машина Ч. Бэбиджа (1837) и первая машинная программа А. 

6.2. Аналоговая вычислительная техника. Дифференциальные анализаторы А. Н. 

Крылова (1911) и В. Буша (1931). Гидроинтегратор В. С. Лукьянова (1936). 

6.3. Алгебра логики (Дж. Буль, 1947). Логические машины У. Джевонса (1869), П. Д. 

Хрущева (ок. 1900) и А. Н. Щукарева (1911). 

6.4. Доказательство возможностей и первые результаты в области анализа и син-

теза релейных схем на основе алгебры логики в независимых исследованиях (ок. 1938) Кл. 
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Шеннона, В. А. Розенберга. Последующие исследования и результаты, полученные М. А. 

Гавриловым. 

6.5. Формализация понятия «алгоритм». Абстрактная машина Тьюринга (1936). 

6.6. Программно-управляемые ЦВМ на электромеханических реле: Ц-3 (1941) К. 

Цузе, МАРК-1 (1944) Г. Айкена, машины серии «Белл» Дж. Стибица. Первый экспери-

мент по автоматическому выполнению вычислений на больших расстояниях (между шта-

тами Нью-Йорк — Нью-Гемпшир, 1940). 

7. Зарождение электронной информатики. 

7.1. Технические и социальные предпосылки. Изобретение лампового триггера (М. 

А. Бонч-Бруевич, 1918). Электронные счетчики импульсов. Рост объемов необходимых вы-

числений в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

7.2. Первые проекты ЭВМ. Работающая модель машины Атанасова-Берри (1939) и 

постройка опытного образца (1939–1942). Памятная записка Г. Шрейера (1939) и постройка 

арифметического устройства (1942) Г. Шрейром и К. Цузе. Машины «Колосс» (1943) и 

«Колосс Марк-2» (1944). Памятная записка Дж. Маучли (1942) и постройка ЭНИАК (1943–

1945).  

7.3. Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). 

7.4. Первые несерийные ЭВМ с хранимой программой. Британские машины МАРК-

1 (1948) и ЭДСАК (1949); проект АКЕ (А. Тьюринг). США: работы над проектами ЭДВАК 

и ИАС с участием Дж. Фон Неймана и их влияние на развитие ЭВМ; машины СЕАК, БИ-

НАК, ЭРА-1101, «Вихрь» (1950). СССР: независимое развитие и сходные результаты. Роль 

С. А. Лебедева. Машины МЭСМ (1951) и БЭСМ (1952). И. С. Брук. Машины М-1 (1951) и 

М-2 (1952). 

7.5. Зарождение программирования. Программирование на языке машины и сим-

вольных обозначениях. Метод библиотечных подпрограмм (М. Уилкс, 1951). Планкаль-

кюль К. Цузе (1945) Операторный метод программирования (1952–1953, А. А. Ляпунов). 

Концепция крупноблочного программирования (1953–1954, Л. В. Канторович). 

8. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования 

8.1. Поколение ЭВМ. Обоснование критерия периодизации. Поколения: 1-е (50-е 

гг.), 2-е (первая половина 60-х гг.), 3-е (вторая половина 60-х гг.– первая половина 70-х гг.), 

4-е (вторая половина 70-х гг. – 80-е гг.), 5-е (90-е и 2000-е гг.). Характеристика поколений 

по схеме: технические параметры, классы машин и сфера их применения, языки програм-

мирования и математическое обеспечение ЭВМ, архитектурные особенности, элементная 

база, парк ЭВМ. Особенности смены поколений и развития электронной вычислительной 

техники в России. 

8.2. Проекты ЭВМ исторического значения — международного и национального. 

Гамма-60, Франция (1959), Стретч, США (1961), Атлас, Великобритания (1962), СДС-6600, 

США (1964), БЭСМ-6, СССР (1967), ИБМ-360, США (1965–1969), Иллиак-4, США (1972), 

Крей, США (1976), Японский проект ЭВМ пятого поколения (1980). 

8.3. Тенденции и закономерности развития. Эволюция технических и технико-эко-

номических характеристик ЭВМ. Тенденции в области проблемного и системного програм-

мирования, архитектуры и структуры ЭВМ. Некоторые общие закономерности развития 

средств переработки информации. 

9. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации 

9.1. Машины и программы — составные части конечного продукта информационной 

индустрии. Эволюция пропорций. 

9.2. Мировая информационная индустрия. Изменения на протяжении 50–90-х гг. 

10. Развитие технологических основ информатики 

10.1. Миниатюризация элементов на протяжении всей истории вычислительной тех-

ники — от первых счетных приборов до современных ЭВМ. 

10.2. Полупроводниковые интегральные схемы — технологическая основа развития 

информатики с 1965 г. до наших дней. Закон Мура. Ограниченность спектра возможностей 
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любых средств повышения эффективности (программных, структурных, сетевых, с помо-

щью интеллектуальных моделей и т.п.) по сравнению с возможностями, обусловленными 

интеграцией полупроводниковых схем. 

10.3. Первое десятилетие XXI в. Возможности технологии интегральных схем и про-

екты в области информатики, находящейся в стадии реализации. 

11. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей 

11.1. Смена наиболее динамично развивающихся направлений в области сетей. 

11.2. Многомашинные территориальные комплексы для решения специальных круп-

номасштабных задач (противовоздушная оборона, космические полеты и т.п.) и рациональ-

ного использования вычислительных ресурсов. Система ПВО Североамериканского конти-

нента «Сейдж». 

11.3. Идея разделения времени (К. Стрейчи, 1959). 

Концепция всеобщего информационно-вычислительного обслуживания (Дж. Мак-

карти, 1961). Проект МАК (1963). 

Работа в диалоговом режиме и графоаналитическое взаимодействие человека с ма-

шиной. 

11.4. Первые универсальные информационно-вычислительные сети: Марк II (1968), 

Инфонет (1970), Тимнет (1970). Сеть Арпанет (1971). 

11.5. Развитие специализированных сетей. 

Информационно-вычислительные сети в СССР. Проект Государственной сети вы-

числительных центров (В. М. Глушков, 1963). Формирование ГСВЦ. 

Локальные вычислительные сети. 

11.6. Интернет, «всемирная паутина», и процессы глобализации. 

12. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические реше-

ния. 

12.1. Первые исследования и первые машинные программы решения интеллектуаль-

ных задач. Машинный перевод. Джорджтаунский эксперимент (1954). Исследования в 

СССР (А. А. Ляпунов, Ю. Д. Апресян, О. С. Кулагина и др.). Доказательство теорем. Метод 

резолюций (Дж. Робинсон, 1965) и обратный метод Ю. С. Маслова (1967). Эвристическое 

программирование. Распознавание образов. Персептрон (Ф. Розенблатт, 1957). Игровые 

программы: идеи Кл. Шеннона (1947), метод граней и оценок (А. Брудно), программа М. 

М. Ботвинника «Пионер». Сочинение музыки и текстов. «Иллиак-сюита» (Л. Хиллер и Л, 

Айзексон, 1955). Исследования Р. Х. Зарипова. 

12.2. Формирование общих подходов к решению интеллектуальных задач. Лаби-

ринтная модель и Универсальный решатель задач А. Ньюэлла и Г. Саймона (1959). Реляци-

онная модель и ситуационное управление (Д. А. Поспелов и В. Н. Пушкин). Информацион-

ный (феноменологическое моделирование) и бионический (структурное моделирование) 

подходы к решению интеллектуальных задач. 

12.3. Развитие теории и практики искусственного интеллекта. Теория представления 

знаний фреймы (М. Минский, 1974), сценарии (Р. Шенк), продукционные системы, семан-

тические сети. Теория вопросно-ответных и диалоговых систем. Развитие практического 

применения: интеллектуальные пакеты прикладных программ, расчетно-логические, обу-

чающие системы (тьюторы), экспертные системы. 

 

Вывод: выполнение реферата по данной теме позволяют оценить сформированность сле-

дующих компетенций: УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; УК-5 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
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Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену  

Общие проблемы истории и философии науки: 

1. Общая характеристика науки как социокультурного феномена. Отличие научного 

познания от обыденного, художественного и других способов освоения действительности. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская тра-

диция в философии науки. «Первый позитивизм» (О. Конт, Дж.Ст. Миль), «второй позити-

визм» (Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре), их вклад в развитие философии науки. 

3. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

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

4. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятель-

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

5. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональ-

ности.  

6. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

7. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения зна-

ний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспе-

чивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обы-

денного опыта. 

8. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ос-

новные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование методоло-

гии научного познания. Античная логика и математика.  

9. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: чело-

век – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астро-

логия, магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм науч-

ного мышления и организаций науки в средневековых университетах. 

10. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеа-

лов математизированного и опытного знания: Оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 

Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с мате-

матическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая 

роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

11. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дис-

циплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. 

12. Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и 

эмпирического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического 

исследования.  

13. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов науч-

ного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

14. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си-

стематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в си-
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стематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпири-

ческие зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 

15. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Огра-

ниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктив-

ных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса ре-

шения задач. Парадигмальные образцы решения задач в теории. Математизация теоретиче-

ского знания.  

16. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их со-

циокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода научной деятельно-

сти. 

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

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

18. Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологиче-

ских постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

19. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосно-

вании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

20. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимо-

действие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. 

Проблема классификации.  

21. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

22. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический вари-

анты формирования теории. Генезис образцов решения задач.  

23. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Разви-

тие оснований науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс эмпирических 

данных науки.  

24. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридис-

циплинарные механизмы научных революций. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренче-

ских универсалий культуры.  

25. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность ро-

ста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

26. Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная обуслов-

ленность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассиче-

ская, постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных структур, необ-

ходимых для освоения новых типов системных объектов. 

27. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Освоение саморазвивающихся «синергети-

ческих» систем и новые стратегии научного поиска. Глобальный эволюционизм и совре-

менная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гума-

нитарного познания. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий иссле-

довательской деятельности. 
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28. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техноген-

ной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа ци-

вилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

29. Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исто-

рические типы (республика ученых XVII века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столе-

тия).  

30. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Ком-

пьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Про-

блема государственного регулирования науки.  

 

Вопросы по философским проблемам технических наук 

1. Философия техники и методология технических наук. 

2. Техника как предмет исследования естествознания.  

3. Естественные и технические науки.  

4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин.  

5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники. 

6. История становления информатики как междисциплинарного направления во 

второй половине ХХ века. 

7. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством компьютерной 

техники. 

8. Интернет как метафора глобального мозга. 

9. Эпистемологическое содержание компьютерной революции. 

10. Социальная информатика. 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий 
  

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов творческих способностей и самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приоб-

ретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образователь-

ной траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов 

аспиранта. 

- Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине «История и 

философия науки», которые должны решать следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и науч-

ной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать пе-

рерыва ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. 

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более объ-

емно изложить материал. 

Целью практических занятий является: 

-      закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 

-     проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных на лекциях и 

по учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

-     восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание по-

мощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Затем аспиранты решают задачи, а преподаватель параллельно контролирует ход выполне-

ния путем беседы со аспирантами, проверяя уровень и качество усвоения предшествую-

щего материала. Проблемные вопросы истории и философии науки могут быть рассмот-

рены в форме докладов, подготовленных аспирантами самостоятельно. 

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 
  

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей 

к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению  
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и представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых неор-

динарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений под-

готовки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и семинарских 

занятий, литературы по общим и специальным вопросам истории и философии науки. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

- подготовка к семинарским занятиям, 

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для само-

стоятельного изучения, 

- подготовка к тестированию, 

- написание реферата. 

1) Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 
При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, те-

стирование, разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том числе 

по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках предложенной темы, вы-

работки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в области ведения 

переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, формулиро-

вания проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных выво-

дов. 

2) Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семи-

нарским и практическим занятиям. 
В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощря-

ется и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необ-

ходимой информации с использованием периодических изданий, информационных ресур-

сов сети ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонен-

том его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными законода-

тельно-правовыми документами. 

2. Обратите внимание на структуру, композицию, язык документа, время и историю 

его появления. 

3. Определите основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ. 

4. Выясните, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить проанали-

зированный источник. 

5. Проведите работу с незнакомыми техническими терминами и понятиями, для чего 

используйте словари технических терминов, энциклопедические словари, словари ино-

странных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступ-

ные Вам издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендован-

ной к лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив примеча-

ния и сноски в уже имеющихся у Вас в руках монографиях, статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, делайте выписки текста, содержащего ха-

рактеристику или комментарий уже знакомого Вам источника. После чего вернитесь к тек-

сту документа (желательно полному, без купюр) и проведите его анализ уже в контексте 

изученной исследовательской литературы. 
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Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ доку-

мента следует сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления ас-

пиранта на занятии. Общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана семинар-

ского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Методические рекомендации по тестированию 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые зада-

ния составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисци-

плины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов. Большая часть во-

просов базируется на содержании курса по философии и истории науки. При этом некото-

рые вопросы в тестах рассчитаны на знания, полученные в ходе изучения аспирантами 

курса философии; другие ориентированы на знания, полученные в ходе освоения аспиран-

тами курса по истории и философии науки, третьи – в ходе изучения технических наук.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые задания предполагают 

творческий подход и эрудицию. Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 

3. Если вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой фор-

мулировке вопроса (надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать аспиран-

там в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое изложе-

ние содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по определенной науч-

ной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 страниц компьютерного текста. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение аспирантом определенного 

количества источников (первоисточников, научных монографий и статей и т.п.) по опреде-

ленной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и крат-

кое его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию ре-

фератов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и стан-

дартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обращения, 

обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (10–15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-
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ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-

вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные зна-

ния, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной про-

граммы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значи-

мости анализируемой проблемы по философии и истории науки 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по двухбалль-

ной шкале с оценками: 

– «зачтено»; 

– «не зачтено». 

Дескриптор 

компетенции  
Оценка Критерий оценивания 

Знает 

Зачтено 

реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о не-

которых современных научных достижениях, их некото-

рых чертах; аспирант имеет определенное представле-

ние о методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их неко-

торых чертах; аспирант не имеет определенное пред-

ставление о методах генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Умеет 

Зачтено 

реферат демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их не-

которых черт; аспирант имеет представление о методах 

генерирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует использование аспирантом 

хотя бы некоторых современных научных достижений, 

их некоторых черт; аспирант не имеет представления о 

методах генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях  

Владеет 

Зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достиже-

ниях, их некоторых чертах; аспирант имеет определен-

ное представление о методах генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях  

Не зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет знани-

ями хотя бы о некоторых современных научных дости-

жениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет опре-

деленное представление о методах генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 
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Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Методические указания по подготовке к кандидатскому экзамену 

 

Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ регламентируется сле-

дующими документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О 

порядке присуждении ученых степеней», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 г. №247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ок-

тября 2014 г. №13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов»,  

 СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов». 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов 

и лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) без освоения 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, их сдача обязательна для присуждения 

ученой степени кандидата наук.  

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе, соот-

ветствующей той отрасли науки, к которой относится тема диссертации (согласно действу-

ющей номенклатуре специальностей научных работников) на кафедре философии и права. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе, кото-

рая состоит из 3-х частей:  

1) общие проблемы философии науки;  

2) философские проблемы областей научного знания;  

3) история отраслей науки (подготовка реферата).  

Часть программы «История отраслей науки» предполагает самостоятельную работу 

аспиранта (экстерна) и подготовку реферата по истории науки (дисциплины), по которой 

они пишут диссертацию.  

Цель кандидатского экзамена – установить научно-теоретический уровень профес-

сиональных знаний об общих проблемах философии науки и философских проблемах кон-

кретных научных дисциплин, уровень подготовленности к самостоятельной научно-иссле-

довательской работе; готовность использовать полученные знания в научном исследовании 

при подготовке кандидатской диссертации. 

Условием допуска к кандидатскому экзамену является выполнение аспирантом ре-

ферата по истории информатики, истории математики.  

 

Критерии оценки экзамена 

 

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания аспиранта, полученные на занятиях и самостоятельно. На проведение 

экзамена отводятся часы занятий по расписанию.  

Сдаче экзамена предшествует работа аспиранта на лекционных, семинарских заня-

тиях и самостоятельная работа по изучению предмета и подготовки рефератов.  

Отсутствие аспиранта на занятиях без уважительной причины и невыполнение зада-

ний самостоятельной работы является основанием для недопущения аспиранта к экзамену. 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций 

по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае если отсутствует узнавание 

понятийного аппарата дисциплины, аспирант даже на житейском языке не может сформу-

лировать предлагаемые преподавателем понятия, термины, законы, а также выполнено ме-

нее 30% работ, запланированных в практических и семинарских занятиях. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает смыслонаправленный ответ аспиранта 

на выбранный им зачетный вопрос можно с примерами из практики (на уровне житейских 

примеров). Удовлетворительная оценка также предполагает выполнение аспирантом 50% 

работ, запланированных в практических и семинарских занятиях. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае если аспирант освоил более 60% учебного 

материала, т. е. может сформулировать все основные понятия и определения по дисци-

плине. Хорошая оценка также предполагает выполнение аспирантом 80% работ, заплани-

рованных в практических и семинарских занятиях. 

Оценка «отлично» выставляется в случае если аспирант освоил более 70% учебного 

материала, т. е. может сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине 

и кроме этого самостоятельно подготовил оригинальною творческую работу (реферат, кур-

совую работу) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. Кроме 

этого аспирант, претендующий на отличную оценку, должен продемонстрировать аналити-

ческое, нестандартное мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнитель-

ные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой дисциплины. 

 

Получение положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно») позволяет сделать вывод о достаточной сформированности следующих ком-

петенций: УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях; УК-2 - способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 
 

 


