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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является развитие у аспирантов личностных качеств и 

формирование универсальных компетенций, позволяющих осуществить подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» 

(экономические науки), в соответствии с действующими требованиями и стандартами 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: способствовать 

освоению аспирантами вопросов специфики и предметной области истории и философии 

науки, методологии постановки и решения философских проблем науки и техники; 

приобретению навыка свободно ориентироваться в наиболее фундаментальных 

теоретических идеях, подходах, методах, выработанных различными течениями мировой 

мысли в предметной области истории и философии науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«История и философия науки» является обязательной дисциплиной, относится к 

базовой части учебного плана ОПОП ВО аспирантуры, преподается на первом году 

обучения, в первом семестре.  

Изучение курса предполагает необходимость иметь высшее образование, уметь 

самостоятельно ориентироваться в вопросах истории философии, теории и методологии 

науки, в рамках программы высшей школы по философии знать традицию разработки 

проблематики философии в разных философских учениях, а также иметь глубокую 

подготовку по отрасли науки, в которой специализируется аспирант. В ходе обучения 

аспирант должен приобретать требуемые компетенции. 

Изучение истории и философии науки происходит на основе и в единстве с 

дисциплинами базовой части, направленными на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов – «Иностранный язык», при изучении обязательных дисциплин вариативной 

части «Методология диссертационного исследования и подготовки научных публикаций».  

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, умения и навыки, 

используемые аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «Экономические науки», 

- при изучении модуля дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 

кандидатского экзаменов по научной специальности аспиранта, 

- при изучении факультативных дисциплин - «Россия на пути к новой экономике», 

«Информационные технологии в науке и образовании»; 

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук; 

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); 

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения программы: 

 

  



 

 

универсальные: 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

принципов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, 

генерирования новых идей 

применять принципы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

генерирования новых идей 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

генерирования новых идей 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки  

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

методологии 

проектирования и 

алгоритмов 

осуществления 

комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

определять и анализировать 

существо и содержание 

методологии проектирования 

и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, 

в том числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

определения и анализа 

существа и содержания 

методологии 

проектирования и 

алгоритмов осуществления 

комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных,  

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

этических норм 

профессионального 

сообщества 

использовать этические 

нормы профессионального 

сообщества 

основных норм, принятых в 

научном общении 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

4.2. Содержание разделов. 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(или темы) дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучаемых и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

компетенци

й 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Лекци-

онные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная  

работа 

1. Предмет и основные 

концепции 

современной 

философии науки 

4 2 1 УК-1 Устный опрос, 

дискуссия, тесты, 

контроль 

самостоятельной 

работы 



 

 

2. Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

4 2 2 УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

3. Становление науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции 

4 2 1 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, тесты, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

4. Структура научного 

знания 
6 2 2 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

5. Динамика науки. 

Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

4 2 1 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, тесты, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

6. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

2 2 2 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

7. Наука как социальный 

институт 
2 2 1 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

8. Философия социально-

гуманитарных наук 
6 2 4 УК-2, УК-5 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

9. История экономических 

наук 

– – 10 УК-2, УК-5 Реферат 

 Итого: 32 16 24  Кандидатский 

экзамен  

(контроль 36 часов) 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В соответствии с п. 9 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», учебные занятия по основным 

профессиональным образовательным программам проводятся в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных 

формах. 

В учебном процессе для проведения занятий, изложения и закрепления материала 

могут применяться следующие методы обучения: круглый стол; диспут; деловая игра; 

тренинг; беседа; публичная защита письменных работ; подготовка и представление 

презентаций; аудиторная контрольная работа; участие в научно-исследовательской работе; 

групповой просмотр и обсуждение видеоматериалов; иные методы.  



 

 

Средства обучения, используемые для реализации ОПОП, включают электронно-

библиотечные системы; электронную информационно-образовательную среду СурГУ; 

материально-техническое обеспечение; учебно-наглядные пособия; доступ к 

профессиональным базам данных; лицензионное программное обеспечение; иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе могут применяться личностно ориентированные технологии 

обучения; технологии коллективного обучения; игровые технологии обучения; 

компьютерные технологии обучения; технологии модульного обучения; иные 

педагогические технологии, посредством которых происходит усвоение содержания курса 

по истории и философии науки. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

8.1. Основная литература:  

 

1. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для системы послевузовского профессионального 

образования / [д. филос. н. В. В. Миронов, д. филос. н. В. Я. Перминов, к. ф.-м. н. С. Н. 

Бычков и др.]; под ред. д. филос. н., проф. В. В. Миронова.-М.: Гардарики, 2006, 639 

с.  (Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук) (История и 

философия науки / ред. совет: ... акад. РАН В.С. Степин (пред.) [и др.]) (2 экз). 

 
2.История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 

для вузов / Н. В. Мотрошилова, И. С. Вдовина, А. Ф. Грязнов [и др.]; под редакцией Н. В. 

Мотрошилова, А. М. Руткевич. — Москва: Академический Проект, 2017. — 431 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/36375 . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

 

3. Карпин, В.А. Философия науки [Электронный ресурс]: избранные труды / В. А. Карпин 

Научные труды СурГУ Библиография в конце текста и подстрочных примечаниях Режим 

доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, по 

логину или паролю https://elib.surgu.ru/fulltext/NTS/710 

 

 

8.2. Дополнительная литература. 

 

1.Бартенев, Сергей Александрович (доктор экономических наук) История и философия 

экономической науки: пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев; Всероссийская 

академия внешней торговли Москва: Магистр, 2011. 270, [1] с.;  

 

2.История и философия экономики: пособие для аспирантов / [И. И. Агапова и др.] ; под. 

общ. ред. М. В. Конотопова ; Российская академия наук. 2-е изд., стер. М., 2008: КноРус. 

662, с. 

 

3. История и философия науки: учебное пособие / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. 

Стародубцева, Л. Д. Ламберов; под редакцией Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — ISBN 978-5-7996-1142-

2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66157.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

https://www.iprbookshop.ru/36375
https://elib.surgu.ru/fulltext/NTS/710
https://www.iprbookshop.ru/66157.html


 

 

 

4. Мархинин, Василий Васильевич (отец; 1948-2018; доктор философских наук) Лекции по 

философии науки: рекомендовано в качестве учебного пособия для магистрантов и 

аспирантов с присвоением квалификации (степени) "магистр", а также ученой степени 

"кандидат наук" / В. В. Мархинин Москва: Логос, 2014. 425, с. (77 экз.). 

 

5. История и философия науки: основные имена и понятия: учебное пособие: 

рекомендовано Научно-методическим советом Министерства образования и науки России 

по философии в качестве учебного пособия для студентов, магистрантов и аспирантов всех  

специальностей: [справочник: около 400 статей / М. Г. Ганопольский, В. Д. Губин, Б. В. 

Емельянов, В. И. Полищук] Москва: Студио Конкрет, 2013. 350 с. (7 экз). 
 

8.3. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 

8.4. Современные профессиональные базы данных 

1.Электронные книги Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer 

Customer Service Center GmbH. http://biblio.surgu.ru/ru/pages/resursi/bd/lan/sprj/ 

2.Nature Journals (http://www.nature.com/siteindex/index.html) 

3.Архив научных журналов (NEICON) (http://archive.neicon.ru) 

Правообладатель: НП "НЭИКОН". 

•Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

•Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

•Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010 

•Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

•Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

•Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого 

выпуска каждого журнала по 1997, 1798-1997 

•Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

5.Научная электронная библиотека (РИНЦ) 

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека». 

6.Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

http://www.eapatis.com. Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ 

"ФИПС".  

7.«Национальная электронная библиотека» нэб. рф 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека». 

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

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

электронно-библиотечные системы: 

1.Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/. 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

3.Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru. Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

4.Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru. Правообладатель: ООО «Институт проблем управления 

http://www.eapatis.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

 

здравоохранением» (ИПУЗ)»  

5.Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

 

8.5. Международные реферативные базы данных научных изданий: 

1.Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

2.«Scopus» http://www.scopus.com  

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

3.Архив научных журналов (NEICON) (http://archive.neicon.ru) 

Правообладатель: НП "НЭИКОН".   

Коллекции в архиве: 

Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996   

 

8.6. Информационные справочные системы 

Гарант. Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс. Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

8.7. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/ 

3. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

6. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

7. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

8. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



 

 

http://www.school.edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosvo.ru  

10. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

11. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

12. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru). Правообладатель: ФГБУ 

«Российская государственная библиотека».  

13. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

14. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru)  

15. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

17. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

18. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

19. Полнотекстовой журнал (FREE MEDICAL JOURNALS) 

http://www.freemedicaljournals.com/, доступ свободный 

20.  Elsevier - Open Archives (https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-

archive) 

21.  SpringerOpen (http://www.springeropen.com) 

22.  Directory of open access journals (https://doaj.org/) 

23.  New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) 

24.  Pediatric Neurology Briefs - электронный журнал 

(http://www.pediatricneurologybriefs.com/) 

25.  Free medical journals (http://www.freemedicaljournals.com/) 

26.  MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/)  

27. PUBMED CENTRAL (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) 

28. BioMed Central (http://www.biomedcentral.com/journals) 

29. Библиотека электронных журналов в г. Регенсбург (Германия) 

(http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/) 

 

8.8. Методические материалы:  

1. Мархинин, В.В. (доктор философских наук; 1948-2018). 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. (50 экз). 

2.Бурханов, Р.А.  История и философия науки : методические рекомендации и 

задания к практическим занятиям для аспирантов социально-гуманитарных 

специальностей / Р. А. Бурханов; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Кафедра философии и праваСургут : БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", 20201 файл (682 476 байт)Заглавие с титульного экранаКоллекция: Учебно-

методические ресурсы СурГУРежим доступа: Локальная сеть СурГУСистемные 

требования: Adobe Acrobat Readerhttps://elib.surgu.ru/local/umr/766Текст (визуальный) : 

электронный. 

3. История философии : методические рекомендации и задания к практическим 

занятиям / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра 

философии и права ; сост.: Р. А. Бурханов, О. В. НикулинаСургут : Издательский центр 



 

 

СурГУ, 20201 файл (699 059 байт)Заглавие с титульного экранаКоллекция: Учебно-

методические ресурсы СурГУРежим доступа: Локальная сеть СурГУСистемные 

требования: Adobe Acrobat Readerhttps://elib.surgu.ru/local/umr/890Текст (визуальный): 

электронный 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) для проведения занятий лекционного типа: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

б) для проведения занятий семинарского типа: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

д) для самостоятельной работы: 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду СурГУ: 

 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 350, 351 Зал социально-гуманитарной и художественной 

литературы 

2. 439 Зал экономической и юридической литературы 

3. 441 Зал иностранной литературы 

 

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования: 
Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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

деятельности 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 возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры 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 образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность 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, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля успеваемости 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 

институт, 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 

основных проблем философии науки? 

 

Тесты 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) Иммануил 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 перечисленных 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 



 

 

ж) структурализм 

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

мировоззрения? 

а) мифология 

б) вера (религия-и-язычество) 

в) наука 

г) философия 

6). Какой из сформулированных 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 

принадлежит исключительно философии? 

а) эвристичность 

б) дискурсивность 

в) категориальность 

г) рефлексивность 

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

истинности научного знания принципу фальсификации в противоположность принципу 

верификации? 

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 

синергетического 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 методом науки?  

а) метод структурной диалектики 

б) индуктивно-дедуктивный метод 

в) эксперимент  

г) наблюдение 

12). 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 науки.  

3. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности.  

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

 

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

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 (знания). 

 

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 

производительная и социальная сила). 

 

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

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-2 (знания, умения). 

 

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 

конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся 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 

средневековых 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 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Фр. Бэкон, Р. Декарт.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия.  

2. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

3. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. 



 

 

Тесты по вопросам: 

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

следующий 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 

отношению к науке видом познания 

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

философия, 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 

системе 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 классической физики труда 

«Математические начала натуральной философии»? 

а) Исаак Ньютон 

б) Галилео Галилей 

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, тесты и контроль самостоятельной работы по 

данной теме позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 

Тема 4. Структура научного знания. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания.  

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

эмпирического и теоретического языка науки. 

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

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические 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 

идеалов 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 

систематизации знания, как исследовательская программа). 

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 

обосновании 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 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 



 

 

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

научной 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. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований 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 

универсалий культуры.  

6. Прогностическая роль философского знания.  

7. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тесты 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?  

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 

познании?  

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 

понятии  

а) конкретности 

б) относительности 

в) абсолютности 

г) объективности 

7). Как называется гносеологическая позиция, отрицающая существование истины?  

а) гносеологическом реализм 

б) агностицизм  

в) скептицизм   

г) сенсуализм 

8). Абстрагирование – это  

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

отношений 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 

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 

демаркации 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 

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

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

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 

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 дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований.  

3. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 

поиска.  

4. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах.  

5. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

6. Расширение этоса науки.  

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

8. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки.  

9. Экологическая этика и ее философские основания.  

10. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации.  

11. Сциентизм и антисциентизм.  



 

 

12. Наука и паранаука.  

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

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 

современного развития науки.  

2. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности. 

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

техносфере и ноосфере.  

4. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

 

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

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 

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 

изданий до современного компьютера).  

5. Наука и экономика.  

6. Наука и власть.  

 

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 XVII века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

 

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

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)),  

УК-2 (знания, умения). 

 



 

 

Тема 8. Философия социально-гуманитарных наук. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Какова дисциплинарная структура социально-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций? 

2. Какова роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций? 

3. В чем смысл процедуры объяснения в социальных и гуманитарных науках?  

4. В чем смысл процедуры понимания в социальных и гуманитарных науках?  

5. В чем смысл процедуры интерпретации в социальных и гуманитарных науках?  

6. В чем смысл категорий «пространство», «время», «хронотоп» в социальном и 

гуманитарном знании?  

7. Какую роль в социальном и гуманитарном познании играют категории 

«пространство», «время», «хронотоп»?  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Специфика объекта и предмета в социально-гуманитарных науках.  

2. Философско-методологические проблемы социально-гуманитарных наук. 

3. Философско-методологические проблемы экономической науки. 

4. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 

5. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

6. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы. 

7. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

9. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 

культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, 

Г.В.Ф. Гегель и др.).  

2. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гадамер) в 

межсубъектном понимании и смыслополагании.  

3. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера.  

4. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, 

современная философская антропология).  

5. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

6. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. 

Бахтин).  

7. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 

«органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер).  

8. Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в 

интерпретации и понимании.  

9. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л. 

Витгенштейн) в допонятийных структурах.  

10. Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн).  

11. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

 

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

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-2 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), УК-5 (знания, умения). 



 

 

Тема 9. История экономических наук. 

 

Темы рефератов: 

История экономической теории: 

1. Экономическая мысль Древнего Востока, Греции и Рима: философские сочинения и 

хозяйственные рекомендации как основные источники изучения экономической мысли.  

2. Ксенофонт, Платон и Аристотель как теоретики экономической мысли античности. 

Понятия богатства, разделения труда, товара и денег.  

3. Экономическая мысль европейского Средневековья: экономические идеи в 

«Капитулярии о виллах», канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм.  

4. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Валиэддин ибн Хальдун.  

5. Экономическая мысль эпохи первоначального накопления капитала в Западной Европе. 

Меркантилизм.  

6. Общественные отношения Древней Руси в период централизованного Киевского 

государства и феодальной раздробленности и их влияние на экономическую мысль: 

«Русская правда» и «Поучение» Владимира Мономаха. 

7. Общественные отношения Московской Руси в период формирования централизованного 

государства и их влияние на экономическую мысль: «Домострой» Сильвестра, «Благо 

хотящим царем правительница и землемерие» Ермолая-Еразма. 

8. Особенности меркантилизма в России (А. Ордин-Нащокин и Ф. Салтыков) 

9. Экономическая мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич 

«Политика» и И. Посошков «Книга о скудности и богатстве»). 

10. Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра I до Екатерины II). 

11. Экономические сочинения А.П. Волынского и В.Н. Татищева. 

12. Экономические воззрения М.В. Ломоносова. 

13. Критика меркантилизма и зарождение классической политической экономии: 

проблемы предмета и метода, основных понятий в сочинениях английских (У. Петти, 

Д. Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. Франклин) и 

французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов.  

14. Формирование школы физиократов («экономистов»). Ф. Кенэ. А. Тюрго. 

15. 15.Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – 

XVIII вв.  

16. Экономический аспект «закона народонаселения» Т.Р. Мальтуса. Трактовка 

стоимости и доходов в теории Т.Р. Мальтуса.  

17. Трактовка стоимости и распределения в теории Ж.Б. Сэя.  

18. Экономическое учение и теория стоимости Д. Рикардо.  

19. Экономисты школы Д. Рикардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д. Мак-Куллох). 

20. Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора.  

21. Завершение классической политической экономии в теории Дж.Ст. Милля.  

22. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику 

капитализма. Ранний социализм.  

23. Критика С. Сисмонди методологии классической политической экономии.  

24. Социалисты-рикардианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин.  

25. П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. Теория «конституированной» стоимости и 

«рабочих денег».  

26. К. Родбертус и его «Социальные письма».  

27. Создание «Вольного экономического общества» и распространение идей физиократов 

в России (конец XVIII – середина XIX вв., Д.М. Голицин).  

28. Россия: рецепция идей А. Смита в трудах И.И. Третьякова и С.Е. Десницкого.  

29. Анализ народного хозяйства России в трудах А.Н. Радищева, М.Д. Чулкова, В.А. 

Левшина. 



 

 

30. Проблемы становления рыночных отношений в России в работах Н.С. Мордвинова, 

М.М. Сперанского, Е.Ф. Канкрина.  

31. Проекты преобразований в кредитной и финансовой сферах: Н.И. Тургенев и М.Ф. 

Орлов.  

32. Аграрные проекты декабристов.  

33. Трактовка классической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. 

Милютина, И. Вернадского, И. Горлова.  

34. А.И. Герцен и Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма. Концепция 

«русского социализма».  

35. «Политическая экономия трудящихся» Н.Г. Чернышевского. 

36. Генезис экономической неоклассики в странах Запада в последней трети XIX в.: 

«маржиналистская революция» первого (К. Менгер, У.С. Джевонс, А. Вальрас) и 

второго (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапов. 

37. Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории 

микроэкономики.  

38. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса.  

39. «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи.  

40. Исследование К. Марксом и Ф. Энгельсом экономических проблем 

докапиталистических формаций. 

41. Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, 

Э. Бернштейна и Р. Люксембург.  

42. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии».  

43. Понятие «экономической системы» в теории В. Зомбарта.  

44. «Идеальные типы» хозяйства в теории М. Вебера. Основные идеи его работы 

«Протестантская этика и дух капитализма».  

45. Понятие «экономического стиля» в теории А. Шпитхофа. 

46.  Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл).  

47. Исследование генезиса российского капитализма в работах И. Бабста, В. Безобразова, 

А. Чупрова.  

48.  Завершение классической политэкономии в России «Киевской школой» (Н. Бунге, 

Д. Пихно).  

49.  Исследования особенностей российского сельского хозяйства. Проблемы 

государственного регулирования экономики (С. Витте, И. Янжул). 

50. Социально-экономические идеи народничества. П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловский, 

В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниэльсон. 

51. Распространение экономической теории марксизма в России. Н.И. Зибер, П.Б. Струве, 

М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин.  

52. Теория империализма В.И. Ленина. 

53. «Идеальные типы хозяйства» С.Н. Булгакова.  

54. Социальные теории распределения М.И. Туган-Барановского и С.И. Солнцева. 

55. Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р. Аллен).  

56. Неоклассические теории капитала. Концепции И. Фишера и Ф. Найта.  

57. Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в трудах А. Курно, 

Ф. Эджуорта, П. Сраффы.  

58. Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая конкуренция. 

Реориентация теории стоимости» (1933).  

59. Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование функции в 

неоклассической теории распределения. 

60. Развитие неоклассической теории благосостояния. А. Пигу «Экономическая теория 

благосостояния» (1920).  

61. Генезис неолиберализма: В. Ойкен и учение ордолиберализма.  

62. Стокгольмская школа: К. Викселль как основоположник. 



 

 

63. Стокгольмская школа в 1920–1930-х гг.: роль. Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. 

Лундберга в анализе региональной и мировой экономической динамики.  

64. Дж. М. Кейнс и его «Общая теория».  

65. Кейнсианство как теория государственного регулирования экономики.  

66. Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли.  

67. Идея самоотрицания капитализма – центральная тема экономической теории 

Й. Шумпетера.  

68. Концепции основных течений российской экономической мысли начала ХХ в. – 

большевизма, социал-реформизма, либерализма – по узловым проблемам 

переломного этапа в истории Отечества. 

69. Эволюция экономических концепций большевизма после 1917 г. НЭПовская модель 

экономики, работы В.И. Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923). 

70. Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного равновесия и 

планирования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. 

Юровский, С.Г. Струмилин). 

71. Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чаянова.  

72. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике. 

73. Значение прикладных исследований в СССР 1930-х гг. в сфере статистики, 

планирования, экономико-математического инструментария.  

74. Открытие Л.В. Канторовичем линейного программирования. 

75. Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). Работы 

Е. Домара (США) и Р. Харрода (Великобритания).  

76. Неокейнсианская программа антициклического регулирования (по Э.Х. Хансену). 

77. «Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и неоклассическая 

микротеория. Учебник П. Самуэльсона «Экономикс». Тема 24. Западногерманский 

неолиберализм. 

78. Специфика неолиберальной теории и программы в книге Л. Эрхарда 

(«Благосостояние для всех»,1957). 

79. Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Работы «Новое 

индустриальное общество» (1973), «Экономическая наука и цели общества» (1973).  

80. Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: 

уравновешивающей силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики. 

81. Теория стадий роста У. Ростоу.  

82. Концепция «единого индустриального общества» Р. Арона.  

83. Специфика теорий «постиндустриального общества» Д. Белла, О. Тоффлера, 

З. Бжезинского, Р. Хейлброннера.  

84. Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. Фридмен – 

главный теоретик монетаризма.  

85. Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. Фридмен о путях 

российской экономической реформы.  

86. Развитие монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др.  

87. Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл). 

88. Теория экономики предложения: использование «эффекта вытеснения» частного 

бизнеса государством на рынке кредитных ресурсов (А. Лаффер, М. Фелдстайн). 

89. Неоавстрийская школа в XХ в. Теория «спонтанного порядка» (Л. Мизес, Ф. Хайек).  

90. «Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и неортодоксальное 

кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х. 

Мински).  

91. Леворадикальная политэкономия: неомарксистские концепции П. Суизи, 

Ш. Беттельхейма, неотроцкистская концепция Э. Манделя, модель «восьмидесяти-

процентного коммунизма» Г. Шермана и др.  



 

 

92. Формирование «политэкономии социализма» как систематизации экономической 

политики государства.  

93. Экономическая дискуссия 1951 г. и работа И.В. Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР» (1952).  

94. Концепция «планомерности» как исходного отношения социализма (Н.А. Цаголов, 

В.Н. Черковец).  

95. Теория социализма как особой формации, разновидности «товарного производства» 

(Я.А. Кронрод).  

96. Концепция «оптимального функционирования экономики» (В.В. Новожилов, С.С. 

Шаталин).  

97. Концепция «социалистического самоуправления» в Югославии.  

98. «Польская экономическая школа» в послевоенный период. Работы О. Ланге, 

М. Калецкого, В. Бруса.  

99. Модель «рыночного социализма» и её эволюция (О. Шик, И. Коста и др.).  

100. Я. Корнаи о причинах и последствиях «экономики дефицита».  

101. Экономическая наука и политика в КНР. Основные этапы формирования концепции 

социализма с «китайской спецификой». 

102. Теоретики «периферийной экономики» в Латинской Америке – Р. Пребиш 

(Аргентина), С. Фуртадо (Бразилия).  

103. Концепция «зависимого капитализма» Т. Дос Сантоса (Бразилия). 

104. Книга Э. де Сото (Перу) «Иной путь». Анализ нелегальных видов деятельности в 

становлении национальной рыночной экономики.  

105. Страны Ближнего Востока: экономическое обоснование «арабского социализма» и 

«исламской альтернативы». М. Бакра ас-Садр (Ирак) и его работа «Наша экономика» 

(1982).  

106. Африканский экономист С. Амин о роли международных корпораций в 

неэквивалентном обмене с развивающимися странами. Работа С. Амина «Накопление 

во всемирном масштабе» (1971). 

 

Экономика и управление народным хозяйством: 

1. Первые формы науки об управлении: концепции «правового государства» (на рубеже 

XVIII – XIX вв.) Связь с теорией экономического либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 

2. Разграничение функций государства по управлению хозяйством и обеспечению 

безопасности. (Немецкие авторы Г. Берг, Г. Вебер, К. Рау, Р. Моль). 

3. Российские приверженцы концепции «правового государства» (М.М. Сперанский, И.В. 

Платонов и др.) 

4. Развитие Л. Штейном (Германия) «учения об управлении» с позиций «науки о 

государстве».  

5. Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном государстве» (термин: 

М. Гумплович, К. фон Инама-Штернег – Германия; В.А. Гольцев, В.Ф. Левитский, Б.Н. 

Чечерин – Россия).  

6. Система Ф. Тейлора (США) и начало формирования научного менеджмента на уровне 

предприятия.  

7. Развитие тейлоризма в трудах его последователей (Ф. Гильберт, Г. Гант и др.).  

8. Распространение идей Ф. Тейлора в России (начало XX в.).  

9. Концепция «человеческих отношений» и её роль в развитии управленческой мысли. 

10. Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после II мировой войны.  

11. Становление концепций прогнозирования, программирования и индикативного 

планирования.  

12. Развитие теорий управления в отечественной литературе после 1917 г. (Концепции 

Л.Н. Юровского, Л.Н. Литошенко, В.А. Базарова, С.Г. Струмилина, Н.Д. Кондратьева и 

др.).  



 

 

13. Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в послевоенный период.  

14. Либерализация российской экономики 1990-х гг. и проблемы усвоения управленческой 

мысли Запада. 

 

История теории маркетинга: 

1. Начальный этап в развитии маркетинга (первые десятилетия XX в.).  

Три основных подхода к маркетингу в 1920-1930-х гг.: функциональный (А. Шоу и 

Л. Уэлд), институциональный (П. Нюстрем), товарный. 

2. Формирование в 1920-1930-х гг. основных разделов маркетинга: рекламной, 

кредитной, сбытовой деятельности, оптовой торговли и рыночных исследований.  

3. «Принципы маркетинга» в трудах П. Айви, Ф. Кларка, Т. Мейнарда. 

4. Расширение концепции маркетинга в 1950-1960-е гг. Трактовка маркетинга как 

рыночной концепции управления.  

5. Классическое определение маркетинга Э. Маккеем. 

6. Ф. Котлер о типах маркетинга в зависимости от поставленных целей.  

7. Формирование современных маркетинговых школ: макромаркетинга, 

консьюмеризма, имитационного моделирования, поведения покупателей, бихевиористской 

школы, школы маркетингового планирования. 

 

История теории экономики отраслей: 

1. Первые модели рационального размещения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. (А. Вебер, И. Тюнен).  

2. Использование концепций А. Вебера и И. Тюнена в отечественной литературе 

1920-х гг. Дискуссия о рациональном размещении производительных сил (С.В. Бернштейн-

Коган, А.И. Буковецкий, А.М. Гинзбург и др.).  

3. Дискуссия о путях, методах и темах индустриализации в 1920-х гг. (В.А. Базаров, 

Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, Е. Преображенский и др.). 

4. Анализ основных факторов роста промышленности в работах С.Г. Струмилина, 

Ш.Я. Турецкого, В.Е. Мотылева и др.  

5. Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные исследования 

организационно-производственной школы (А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров и 

др.). 

 

История теории финансов и денежного обращения: 

1. Структура финансовой науки как учения о государственных доходах и расходах. 

Теории налогов А. Смита, Д. Рикардо и Н. Канара. Специфика понимания налогов 

С. Сисмонди.  

2. А. Гамильтон (США) и М.Ф. Орлов о государственном кредите как «творце 

национального богатства».  

3. Расцвет финансовой науки во второй половине XIX в. Описательный характер 

исторической школы финансов (Л. Штейн, В. Рошер, Ф. Нейман).  

4. Финансовая классификация налогов, займов, бюджетов в трудах французской 

финансовой школы (П. Леруа-Болье, Р. Стурма, Л. Сэй). 

5. Международная финансовая школа и ее связь с теорией предельной полезности. 

Дальнейшая разработка теории переложения налогов (У. Джевонс, Л. Вальрас, Э. Сакс и др.) 

6. Русская финансовая школа (Н.Х. Бунге, И.И. Янжул, С.Ю. Витте и др.) и ее 

своеобразие.  

7. Современные учения о финансовом хозяйстве (федерации, земель, общин, 

кантонов и т.д.). Р. Масгрейв (США), А. Пигу (Великобритания), В. Виттман (Германия).  

8. Исследования П. Самуэльсона и Р. Масгрейва об оптимальном объеме 

государственных расходов.  



 

 

9. Дискуссия кейнсианцев и неоклассиков о возможности бюджетного дефицита. 

Теоретические дискуссии о направлениях, интенсивности и целях финансовой политики 

государства (Дж.М. Кейнс, М. Фридмен, Р. Лукас). 

10. Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневековых мыслителей 

(Н. Орезм, Ж. Боден, Наваррус).  

11. Роль денег и денежных потоков в концепциях меркантилизма.  

12. Эксперимент Джона Ло и доказательство зависимости денежного обращения от 

реальной экономики.  

13. Д. Юм и зарождение количественной теории денег.  

14. А. Смит о роли денег как «колесе обмена».  

15. Отождествление денежного обмена и бартера в работах Ж.-Б. Сэя.  

16. Отождествление законов металлического и бумажно-денежного обращения в 

трудах Д. Рикардо. Критика его позиции в работе Н.И. Тургенева.  

17. Сущность, происхождение денег и закономерности денежного обращения в 

трудах К. Маркса.  

18. Преобразование основных постулатов количественной теории денег в трудах 

К. Викселля, А. Маршалла, И. Фишера, А. Пигу.  

19. Разработка денежной реформы и проблем денежного обращения в НЭПовской 

России (Г. Сокольников, Л. Юровский).  

20. Искажение теории Дж. Кейнса его последователями. Попытка восстановления 

«денежной цепи» в кейнсианстве в трудах Р. Клауэра, А. Лейонхувуда.  

21. Монетаристская версия количественной теории денег. Основные работы 

М. Фридмена и его сотрудников.  

22. Проблема применения монетаристских концепций в России.  

 

История теории статистики, бухгалтерского учета и анализа: 

1. Зарождение статистики в трудах В. Петти. В. Петти о задачах «политической 

арифметики». 

2. Начало систематических статистических наблюдений и переход к изучению 

массовых процессов общественной жизни. Работа А. Кетле «Человек и развитие его 

способностей, или Опыт социальной физики» (1835).  

3. Теория устойчивости статистических показателей (индексов) В. Лексиса.   

4. Развитие табличного метода в трудах А. Вагнера.  

5. Первые статистические работы в России (XIX в.). К.И. Арсеньев, К.Ф. Герман, 

В.С. Порошин, Д.П. Журавский. 

6. Социологическое направление в отечественной статистике (Ю.Э. Янсон, А.И. 

Чупров).  

7. Учение об универсальности статистических методов (И.Н. Миклашевский, А.А. 

Кауфман).  

8. Понятие статистической совокупности в трудах А.И. Чупрова.  

9. Зарождение выборочного («репрезентативного») метода в статистике на рубеже 

XIX – ХХ вв. Пионерные работы А. Киэра и А. Боули.  

10. Вероятностная теория индекса Ф. Эджуорта.  

11. Агрегатная форма индекса при изучении цен (Г. Паше). 

12. 1920 – 1930-е годы: разработка отечественной наукой статистической базы 

народнохозяйственного планирования. Построение системы взаимосвязанных 

макропоказателей и баланса народного хозяйства за 1928 – 1930 гг. (П.И. Попов, А.И. 

Петров и др.).  

13. Создание макроэкономической статистики. Система «национальных счетов» в 

трудах С. Кузнеца, С. Фабриканта и др. 

14. Модель В. Леонтьева как основа современной теории межотраслевого баланса. 



 

 

15. Международные статистические стандарты и их внедрение в отечественную 

практику на современном этапе. 

16. Хозяйственный подъем эпохи Возрождения и зарождение основ бухгалтерского 

учета. Начало применения «двойной записи» в североитальянских городах-республиках 

(Венеция, Генуя и др.).  

17. Рождение специального знания о бухгалтерии – счетоведения (середина XIX в.). 

18. Первые концепции бухучета в Италии. Ф. Вилла как основатель  ломбардской 

школы счетоведения.  

19. Создание иерархической структуры счетов в трудах тосканской школы 

бухгалтеров. Дж. Чербони об анализе и синтезе в бухгалтерии. 

20. Идея баланса как «высшего счета». Дж. Росси – создатель шахматной формы 

счетоводства.  

21. Ф. Беста о бухучете как науке экономического контроля, «политической 

экономии отдельного предприятия».  

22. Попытки синтеза идей итальянских школ в работах Э. Пизани: счетоведение 

(балансоведение) как наука об управлении.  

23. Константная бухгалтерия Ф. Гюгли (Швейцария). Бухучет как способ 

хозяйственного контроля. 

24. Эволюция бухгалтерского учета на рубеже XIX – ХХ вв. И. Шер (Швейцария) о 

разграничении науки и практики учета.  

25. Э. Леоте и А. Гильбо (Франция) как лидеры экономического направления в 

мировой бухгалтерской литературе. Идея общего счетоводства народного хозяйства.  

26. Развитие бухгалтерской науки в дореволюционной России. Оригинальные 

исследования А.М. Вольфа, Л.И. Гомберга, Н.И. Попова, А.П. Рудановского, А.М. 

Галагана.  

27. Задача совершенствования бухучета в связи с индустриализацией страны. 

Становление анализа хозяйственной деятельности как особой бухгалтерской дисциплины 

(Н.Р. Вейцман, С.К. Татур, В.И. Стоцкий и др.). 

28. Развитие теории бухучета, анализа и аудита во второй половине ХХ в. 

Синтетическая трактовка бухгалтерского учета как единства счетоводства, 

управленческого, финансового и налогового учета.  

29. Внедрение электронных форм счетоводства. 

30. Бухучет как микроэкономический анализ, управленческий контроль, внутренний 

аудит и сметное планирование (бюджетирование). 

 

Вывод: выполнение реферата по данной теме позволяют оценить сформированность 

следующих компетенций:  

УК-2 (знания, умения), 

УК-5 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является экзамен. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по четырёхбалльной шкале с 

оценками: 

– «отлично»; 

– «хорошо»; 

– «удовлетворительно»; 

– «неудовлетворительно». 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п. 3 

РПД) 

Отлично 

Полно раскрывает принципы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, методологию проектирования и 

алгоритмы осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, знает 

этические нормы профессионального 

сообщества 

Хорошо 

Демонстрирует, с рядом уточнений и замечаний, 

знание принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

основных методов проектирования и алгоритмов 

осуществления комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и 

философии науки, умение использовать 

этические нормы профессионального 

сообщества 

Удовлетворительно 

Демонстрирует частичные знания принципов 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, методологии 

проектирования и алгоритмы осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества 

Неудовлетворительно 

Допускает существенные ошибки при 

раскрытии принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

методологии проектирования и алгоритмов 

осуществления комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и 



 

 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества 

Умения (п. 3 

РПД) 

Отлично 

Умеет полно и точно определять и 

анализировать принципы критического анализа 

и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей,  существо и 

содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этические 

нормы профессионального сообщества. 

Хорошо 

Умеет с достаточно высокой степенью полноты 

и точности определять и анализировать 

принципы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей,  существо и 

содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этические 

нормы профессионального сообщества. 

Удовлетворительно 

Умеет удовлетворительно определять и 

анализировать определять и анализировать 

принципы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей,  существо и 

содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этические 

нормы профессионального сообщества. 

Неудовлетворительно 

Не умеет определять и анализировать принципы 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, генерирования новых 

идей, существо и содержание методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, этические нормы 

профессионального сообщества.  

Навыки (опыт 

деятельности) 

(п. 3 РПД) 

Отлично 

Владеет в полной мере навыками определения и 

анализа принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей, существа и 



 

 

содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного 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 

достижений, генерирования новых идей, 

существа и содержания методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества. 

Удовлетворительно 

Владеет отдельными навыками определения и 

анализа принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей, существа и 

содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этических 

норм профессионального сообщества. 

Неудовлетворительно 

Не владеет навыками определения и анализа 

принципов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей, существа и 

содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этических 

норм профессионального сообщества. 

 

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине 

 

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 

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

позитивизм» (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 

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

5. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов 

рациональности.  

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 

знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. 

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

Основные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование 

методологии научного познания. Античная логика и математика.  

9. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек – творец «с маленькой буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. 

10. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: Оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения 

с математическим 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 

дисциплинарно-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 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

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

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические 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. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в теории. Математизация 

теоретического знания.  

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

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода научной 

деятельности. 



 

 

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 онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

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

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

20. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие 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 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.  

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

Развитие 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. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры.  

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

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

26. Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная 

обусловленность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

27. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Освоение саморазвивающихся 

«синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Глобальный эволюционизм 

и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. 

28. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 

типа цивилизационного 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 

исторические типы (республика ученых XVII века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия).  

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

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

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема государственного регулирования науки.  

 



 

 

Вопросы по отраслям социально-гуманитарных наук:  

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке  

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.  

3. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: 

социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании 

относительной самостоятельности отдельных сфер общества.  

4. Социально-гуманитарные науки как феномен, зародившийся на Западе, его 

общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

5. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы.  

6. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость.  

7. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

8. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.  

9. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

10. Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-

гуманитарных наук. Личностное неявное знание субъекта.  

11. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования.  

12. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность.  

13. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г 

Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.  

14. И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума.  

15. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании.  

16. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера.  

17. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий 

и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-

гуманитарных наук.  

18. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-

гуманитарном познании. 

19. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, современная 

философская антропология).  

20. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, 

никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

21. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.  

22. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин).  

23. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания.  



 

 

24. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и 

следствие коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за 

введение конвенций.  

25. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  

26. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных 

науках. Экзистенциальная истина, истина и правда.  

27. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и 

типы объяснений. Объяснение – функция теории.  

28. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике 

как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер).  

29. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, 

явлениям и событиям – общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного 

познания.  

30. Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в 

интерпретации и понимании.  

31. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и 

юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

32. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы 

жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения.  

33. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа.  

34. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, 

по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы 

социальных и гуманитарных наук.  

35. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного 

знания.  

36. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

37. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования.  

38. «Общество знания». Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного 

знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения 

социальных рисков. 

 

  



 

 

Вопросы по экономическим наукам: 

1. Экономическая мысль Древнего мира: Древний Восток (Вавилон, Египет, Индия, 

Китай) и античное общество (Греция и Рим). 

2. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики экономической мысли 

античности. 

3. Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной экономики: 

канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм как теоретики экономический мысли. 

4. Западноевропейский меркантилизм: в Англии (У. Стаффорд, Т. Ман), во Франции 

(Ж.Б. Кольбер, А. де Монкретьен) и в Италии (Г. Скаруффи, А. Серра). 

5. Становление отечественной экономической мысли: «Русская правда» и 

«Поучение» Владимира Мономаха, «Домострой» Сильвестра, проекты И. Пересветова. 

6. Особенности меркантилизма в России (А. Ордин-Нащокин и Ф. Салтыков).  

7. Экономическая мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич 

«Политика» и И. Посошков «Книга о скудости и богатстве»).  

8. Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра I до Екатерины II).  

9. Зарождение классической политической экономии: критика меркантилизма, 

физиократы. 

10. Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – 

XVIII в.в. 

11. Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции: Т.Р. Мальтус и 

Ж.Б. Сэй. 

12. Предмет и метод теории Д. Рикардо. 

13. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику 

капитализма. Ранний социализм (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и их последователи). 

14. П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. 

15. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. 

16. Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, 

Э. Бернштейна и Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического учения 

К. Маркса. 

17. Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф) и 

институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл). 

18. Работы Дж.М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое содержание и практические 

выводы. 

19. Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

20. Критическое направление в исследовании международного разделения труда. 

Концепция обогащения промышленно развитых стран за счет периферии (Р. Пребиш, 

Т. Зингер). Теория неэквивалентного международного обмена (С. Амин, А. Франк). 



 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

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 

них творческих способностей и самостоятельности: 

– Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретными знаниями и его применением. 

– Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному 

приобретению 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 образовательной 

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 

научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой 

логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва 

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

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более 

объемно 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 

помощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Затем аспиранты решают задачи, а преподаватель параллельно контролирует ход 

выполнения путем беседы с аспирантами, проверяя уровень и качество усвоения 

предшествующего материала. Проблемные вопросы истории и философии науки могут 

быть рассмотрены 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 и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых 



 

 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать 

самостоятельную 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 

самостоятельного 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, 

тестирование, разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том 

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

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

переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, 

формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных 

выводов. 

2). Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским 

и практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно готовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется и 

положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходимой 

информации с использованием периодических изданий, информационных ресурсов 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 

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

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными 

законодательно-правовыми документами. 

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

его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, содержащиеся в документе. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми экономическими терминами и понятиями, для 

чего использовать словари экономических терминов, энциклопедические словари, словари 

иностранных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать 

доступные издания из списка основной литературы, специальной литературы, 

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

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив 

примечания и сноски в уже имеющихся монографиях, научных статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, необходимо делать выписки текста, 

содержащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После чего 

нужно вернуться к тексту документа (желательно полному, без купюр) и провести его 

анализ уже в контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ 

документа желательно сделать составной частью проработки вопросов семинара и 



 

 

выступления аспиранта на занятии. При этом общее знание проблемы, обсуждаемой на 

семинарском занятии, должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

В конце подготовки необходимо составить сложный план, схему ответа на каждый 

вопрос плана семинарского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Рекомендации по оцениванию устного опроса 

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

– содержание раскрывает тему задания;  

- материал изложен логически последовательно; 

- убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован», выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

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

задания составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам 

дисциплины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая 

часть вопросов базируется на содержании курса по философии и истории науки. При этом 

некоторые вопросы в тестах рассчитаны на знания, полученные в ходе изучения 

аспирантами курса философии; другие ориентированы на знания, полученные в ходе 

освоения аспирантами курса по истории и философии науки, третьи могут быть 

использованы в ходе изучения экономических наук.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. 

Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 3, но может быть и больше. Если 

вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой 

формулировке вопроса (надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать 

аспирантам в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной 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 определенной теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.  



 

 

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию 

рефератов:  

– 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 

стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и 

обращения, обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (как правило, 10 – 15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее 

существенных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и 

обосновывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; 

дополнительные знания, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки 

образовательной программы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию 

и понимание значимости анализируемой проблемы по философии и истории науки  

 

Критерии оценивания реферата 

 

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: 

– «зачтено»; 

– «не зачтено». 

Дескриптор 

компетенции  
Оценка Критерий оценивания 

Знания 

Зачтено 

Реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление 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 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Умения 

Зачтено 

Реферат демонстрирует использование аспирантом хотя бы 

некоторых современных научных достижений, их некоторых 

черт; аспирант имеет представление о методах генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

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 исследовательских и 



 

 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Навыки 

(опыт 

деятельности) 

Зачтено 

Реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями хотя 

бы о некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

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 знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Методические указания по подготовке к кандидатскому экзамену 

 

Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ регламентируется 

следующими 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 

октября 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, 

соответствующей той отрасли науки, к которой относится тема диссертации (согласно 

действующей номенклатуре специальностей научных работников) на кафедре философии 

и права. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе, 

которая 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 

профессиональных знаний об общих проблемах философии науки и философских 

проблемах конкретных научных дисциплин, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе; готовность использовать полученные знания в научном 

исследовании при подготовке кандидатской диссертации. 



 

 

Условием допуска к кандидатскому экзамену является выполнение аспирантом 

реферата по экономическим наукам.  

 

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 

занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета и подготовки рефератов.  

Отсутствие аспиранта на занятиях без уважительной причины и невыполнение 

заданий 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. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если отсутствует узнавание 

понятийного аппарата дисциплины, когда аспирант даже на житейском языке не может 

сформулировать предлагаемые преподавателем понятия, термины, законы, а также 

выполнено менее 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 дисциплине. 

Хорошая оценка также предполагает выполнение аспирантом 80% работ, запланированных 

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, 

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

этого аспирант, претендующий на отличную оценку, должен продемонстрировать 

аналитическое, нестандартное мышление, креативность и находчивость в ответах на 

дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой дисциплины. 

 

Получение положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

позволяет сделать вывод о достаточной сформированности следующих компетенций:  

УК-1; УК-2; УК-5. 

 


