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1. Наименование дисциплины «История и философия науки» 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение основных исторических этапов ста-

новления и развития научного знания, современных концепций философии науки, актуальных 

проблем развития научного знания 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование представления о роли и месте науки и техники в культуре и современном об-

ществе; 

- формирование способности самостоятельного философского осмысления актуальных проблем 

научного познания; 

- формирование представления об основных уровнях и элементах в структуре научного знания, 

формах знания и методах познания; 

- совершенствование умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Наименование оценочного 

средства 

Знать: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

 

Реферат, доклады (сообще-

ния, эссе), тесты, выбор те-

мы реферата по одному из 

разделов, теоретические во-

просы к зачету и экзамену 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы науч-

ной и научно-технической деятельности; ориентироваться в 

сложных философских вопросах современной науки и способах 

их решения, анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач 

Реферат, доклады (сообще-

ния, эссе), тесты, выбор те-

мы реферата по одному из 

разделов, теоретические во-

просы к зачету и экзамену 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической дея-

тельности; навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного харак-

тера возникающих в науке на современном этапе ее развития 

Реферат, доклады (сообще-

ния, эссе), тесты, выбор те-

мы реферата по одному из 

разделов, теоретические во-

просы к зачету и экзамену 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

3.1. Дисциплина «История и философия науки» относится к образовательному компо-

ненту учебного плана программы аспирантуры. 
 

3.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобре-

тенные при обучении по программам бакалавриата, специалитета и (или) магистратуры. 

 

Требования к основным знаниям, умениям и владениям обучающихся:  

Для освоения дисциплины «история и философия науки» необходимо:  

 

знать: 

- основные этапы развития философии; 

- основные философские проблемы и понятия; 

- основные этапы развития мировой истории и культуры. 
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уметь: 

- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обучения; 

- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки зрения и высказывать 

свою обоснованную позицию; 

- логически последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи. 

 

 владеть: 

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных. 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Теория и методология организации и проведения 

научных исследований», «Научно-исследовательская деятельность». Освоение данной дисципли-

ны обеспечивает возможность активного участия в международных образовательных програм-

мах, конференциях, симпозиумах, чтение специальной литературы и др.  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
по семестрам 

1 2 

Контактная работа  

(по учебным занятиям) 
56 28 28 

в т. ч. лекции 28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 28 14 14 

Самостоятельная работа (СР) 124 44 80 

реферат 64  64 

др. виды самостоятельных работ:    

выполнение заданий, работа с тестами, 

подготовка к опросу 
60 44 16 

Трудоемкость по дисци-

плине 

часов: 180 72 108 

зач. ед: 5 2 3 

Промежуточная аттеста-

ции по дисциплине  

часов: 72 36 36 

зач. ед: 2 1 1 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость  

часов: 252 108 144 

зач. ед: 7 3 4 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием             

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов   

учебных занятий 
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5.1. Тематический план дисциплины 

 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Контактная рабо-

та (по учебным 

занятиям) СР Всего 

Лекц. ПЗ ЛЗ 

1. 
1-й раздел Общие проблемы филосо-

фии науки 

1 

14 14 - 44 72 

1.1. 
Предмет и основные концепции совре-

менной философии науки 
1 1 

- 
5 7 

1.2 

История науки как научная дисциплина. 

Соотношение истории науки и филосо-

фии науки. 

1 1 

- 

5 7 

1.3 
Формирование классической физики: 

программы Декарта, Ньютона, Лейбница 
2 2 

- 
5 9 

1.4 Структура научного знания 2 2 - 5 9 

1.5 
Динамика науки как процесс порождения 

нового знания 
2 2 

- 
6 10 

16 
Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности 
2 2 

- 
6 10 

1.7 

Особенности современного этапа разви-

тия науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

2 2 

- 

6 10 

1.8 Наука как социальный институт 2 2 - 6 10 

Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой 

2 

    36 

2. 

2-й раздел Философия техники и техни-

ческих наук. Философские проблемы 

техники  

7 7 - 40 54 

2.1 
Философия техники и методология тех-

нических наук 
2 2 

- 
8 12 

2.2 
Техника как предмет исследования есте-

ствознания 
1 1 

- 
8 10 

2.3 Естественные и технические науки 2 2 - 8 12 

2.4 
Особенности неклассических научно-

технических дисциплин 
1 1 

- 
8 10 

2.5 
Социальная оценка техники как приклад-

ная философия техники 
1 1 

- 
8 10 

3 3-й раздел История технических наук 7 7 - 40 54 

3.1 
Техника и наука как составляющие циви-

лизационного процесса 
2 2 

- 
14 18 

3.2 
Смена социокультурной парадигмы раз-

вития техники и науки в Новое время 
3 3 

- 
13 19 

3.3 

Становление и развитие технических наук 

и инженерного сообщества (вторая поло-

вина ХIХ–ХХ вв.). 

2 2 

- 

13 17 

Форма промежуточной аттестации – экзамен   - - - - 36 

Итого часов:  28 28 - 124 252 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

1-й раздел: Общие проблемы философии науки. 

1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки.  

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

как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской фило-

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

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концеп-

ции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

1.2. Наука в культуре современной цивилизации.  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и фор-

мировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как произ-

водительная и социальная сила). 

1.3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

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. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной пози-

ции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – ал-

химия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Пред-

посылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим опи-

санием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в ново-

европейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального ме-

тода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 

наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социаль-

но-исторического исследования.  

1.4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпири-

ческого и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и системати-

ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематиче-

ском наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависи-

мости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Разви-

тая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограничен-

ность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных мето-

дов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Мате-
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матизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокуль-

турная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

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

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследова-

тельская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических посту-

латов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

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. 

1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема клас-

сификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теорети-

ческом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие осно-

ваний науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинар-

ные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоз-

зренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

1.7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процес-

сы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представ-

лений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволю-

ционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмыс-

ление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития 

науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской дея-

тельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 
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философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизацион-

ного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

1.8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-

тие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 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 секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 

2-й раздел: Философия техники и технических наук. Философские проблемы тех-

ники. 

2.1. Философия техники и методология технических наук. 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основные 

сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и философии тех-

ники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехниче-

ское». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, техническая и 

инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и практика, исследование и 

проектирование.  

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и грани-

цы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и критика техники.  

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, технические 

науки и системотехника.  

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического и 

методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и методологии 

проектирования. 

2.2. Техника как предмет исследования естествознания. 

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, «есте-

ственное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в становлении 

классического математизированного и экспериментального естествознания и в современном 

неклассическом. 

2.3. Естественные и технические науки. 

Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным наукам и 

математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. Основные типы техни-

ческих наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, осо-

бенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - техническая 

теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы формирования; концеп-

туальный и математический аппарат, особенности идеальных объектов технической теории; аб-

страктно-теоретические – частные и общие - схемы технической теории; функциональные, по-

точные и структурные теоретические схемы, роль инженерной практики и проектирования, 

конструктивно-технические и практико-методические знания).  

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической дисци-
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плины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, проблемно-

ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

2.4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и сущ-

ность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели между не-

классическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-техническими дис-

циплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических дисци-

плинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический синтез, уси-

ление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации науки за счет 

применения информационных и компьютерных технологий, размывание границ между иссле-

дованием и проектированием, формирование нового образа науки и норм технического дей-

ствия под влиянием экологических угроз, роль методологии социально-гуманитарных дисци-

плин и попытки приложения социально-гуманитарных знаний в сфере техники.  

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные исследо-

вания и системное проектирование: особенности системотехнического и социотехнического 

проектирования, возможность и опасность социального проектирования.  

2.5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники. 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 

общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других по-

следствий техники; социальная оценка техники как область исследования системного анализа и 

как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинарность, рефлексивность и про-

ектная направленность исследований последствий техники.  

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды ответственности, 

моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, техническая и хозяй-

ственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы гуманизации и экологизации 

современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов, 

оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на предприятии как 

конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической политики; их соотно-

шение с социальной оценкой техники.  

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого 

развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и сценарный подход, 

научная и техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического 

прогресса; возможности управления риском и необходимость принятия решений в условиях 

неполного знания; эксперты и общественность - право граждан на участие в принятии решений 

и проблема акцептации населением научно-технической политики государства. 

 

3-й раздел: История технических наук. 

3.1. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса. 

Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних культу-

рах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания (Египет и Месопотамия).  

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

явление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала механики и гидро-

статики в трудах Архимеда. Закон рычага. Пять простых машин. Развитие механических знаний 

в Александрийском мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автоматическим устрой-

ствам и метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде Марка Витрувия “Десять 

книг об архитектуре” (1 век до н. э.). Первые представления о прочности.  

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

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность алхимического и 



9 
 

ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строительно-

архитектурные знания. Горное дело и технические знания. Влияние арабских источников и тех-

ники средневекового Востока. Астрономические приборы и механические часы как медиумы 

между сферами науки и ремесла. 

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

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

нии практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности. Идея сочетания 

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

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

Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. Технические знания эпохи Воз-

рождения (ХV–ХVI вв.). 

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

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

синтез научных и технических знаний: художники и инженеры, архитекторы и фортификаторы, 

ученые-универсалы эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404-1472, Леонардо да Винчи 

1452-1519, Альбрехт Дюрер 1471-1528, Ванноччо Бирингуччо 1480-1593, Георгий Агрикола 

1494-1555, Иеронимус Кардано 1501-1576, Джанбаттиста де ля Порта 1538-1615, Симон Стевин 

1548-1620 и др.  

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием мануфактурного 

производства и строительством гидросооружений. Проблема расчета зубчатых зацеплений, 

первые представления о трении. Развитие артиллерии и создание начал баллистики. Трактат об 

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

его. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведений о горном деле и металлургии в 

трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области навигации и 

кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом магните Земле” (1600). 

3.2. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое вре-

мя 

Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и математизация 

естествознания как предпосылки приложения научных результатов в технике. 

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

природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания в 

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

ментов и измерительных приборов при становлении экспериментальной науки. Ученые-

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

джилиста Торричелли 1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ Декарт 1596-1650 и его 

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

начала натуральной философии (1687). 

Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как со-

общества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское общество 

(1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-Петербургская академия наук (1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических основ механики 

жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в трудах Галлилея, 

Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. Элементы научных основ гидравлики в труде 

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

Этап формирования взаимосвязей между инженерией и экспериментальным естество-

знанием (ХVIII – первая половина Х1Х вв.) 

Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв. Создание универсального 

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

Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей зна-

ния о производственных процессах.  
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Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних техниче-

ских школ в России: Школа математических и навигационных наук, Артиллерийская и Инже-

нерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; Горное училище 1773. Военно-инженерные 

школы Франции: Национальная школа мостов и дорог в Париже 1747; школа Королевского ин-

женерного корпуса в Мезьере 1748. Парижская политехническая школа (1794) как образец по-

становки высшего инженерного образования. Первые высшие технические учебные учрежде-

ния в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 1809, Главное Инженерное учи-

лище инженерных войск 1819. 

Высшие технические школы как центры формирования технических наук. Установление 

взаимосвязей между естественными и техническими науками. Разработка прикладных направ-

лений в механике. Создание научных основ теплотехники. Зарождение электротехники. 

Становление аналитических основ технических наук механического цикла.  

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления тре-

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

обобщение практического опыта в гидравлике. Ж. Л. Д’Аламбер, Ж. Л. Лагранж, Д. Бернулли, 

Л. Эйлер. Аналитические работы по теории корабля: корабельная архитектура в составе строи-

тельной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого тела.  

Парижская политехническая школа и научные основы машиностроения. Работы Г. Мон-

жа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. Пуассона, М. Прони, Ж. В. Понселе. Первый учебник по 

конструированию машин И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж. В. Понселе: “Введение в инду-

стриальную механику” (1829). 

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

сийских ученых М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмана. Универсальная паровая машина Дж. Уатта 

(1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье - Остроградского (1822). Работа С. 

Карно “Размышление о движущей силе огня” (1824). Понятие термодинамического цикла. 

Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. Пти, А. Реньо и Г. 

Цейнера в изучение свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая интерпретация термоди-

намических циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого и второго законов термо-

динамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка молекулярно-кинетической теории теп-

лоты: Сочинение Р. Клаузиуса “О движущей силе теплоты” (1850). Закон эквивалентности ме-

ханической энергии и теплоты (Майер, 1842). Определение механического эквивалента тепла 

(Джоуль,1847). Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 

3.3. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества (вто-

рая половина ХIХ–ХХ вв.). 

Вторая половина ХIХ в. – первая половина ХХ в.  

Формирование системы международной и отечественной научной коммуникации в ин-

женерной сфере: возникновение научно-технической периодики, создание научно-технических 

организаций и обществ, проведение съездов, конференций, выставок. Создание исследователь-

ских комиссий, лабораторий при фирмах. Развитие высшего инженерного образования (конец 

ХIХ в. – начало ХХ в.). 

Формирование классических технических наук: технические науки механического цик-

ла, система теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин. Изобрете-

ние радио и создание теоретических основ радиотехники. 

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

дер, Ю. В. Кондратюк и др. (начало 20 в.). Создание теоретических основ полета авиационных 

летательных аппаратов. Вклад Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля, С. А. Чаплыгина. Развитие экс-

периментальных аэродинамических исследований. Создание научных основ жидкостно-

ракетных двигателей. Р. Годдард (1920-е). Теория воздушно-реактивного двигателя (Б. С. Стеч-

кин, 1929). Теория вертолета: Б. Н. Юрьев, И. И. Сикорский, С. К. Джевецкий. Отечественные 

школы самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, Яковлев, Микоян, Сухой 

и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. 

А. Н. Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения. Опыто-
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вый бассейн в г. Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория.  

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

ние механики разрушения и развитие атомистических взглядов на прочность. Сетчатые гипер-

болоидные конструкции В. Г. Шухова (начало XX в.). Исследование устойчивости сооружений.  

Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: У. Ранкин(1859), Н. 

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

теории паровых двигателей. Г. Лаваль, Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: создание научных основ 

расчета паровых турбин. Крупнейшие представители отечественной теплотехнической школы 

(вторая половина Х1Х – первая треть ХХ в.): И. П. Алымов, И. А. Вышнеградский , А. П. Гав-

риленко, А. В. Гадолин, В. И. Гриневецкий, Г. Ф. Депп, М. В. Кирпичев, К. В. Кирш, А. А. 

Радциг, Л. К. Рамзин, В. Г. Шухов. Развитие научно-технических основ горения и газификации 

топлива. Становление теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-

прикладной дисциплины. Вклад в развитие теории ТЭС: Л. И. Керцелли, Г. И. Петелина, Я. М. 

Рубинштейна, В. Я. Рыжкина, Б. М. Якуба и др. 

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

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

1860 – 1880 гг. Вклад П. Л. Чебышева в аналитическое решение задач по теории механизмов. 

Труды М. В. Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. Работы П. О. Сомова, 

Н. Б. Делоне, В. Н. Лигина, Х. И. Гохмана. Работы Н. Е. Жуковского по прикладной механике. 

Труды Н.И Мерцалова по динамике механизмов, Л. В. Ассура по классификации механизмов. 

Вклад И. А. Вышнеградского в теоретические основы машиностроения, теорию автоматическо-

го регулирования, создание отечественной школы машиностроения. Формирование конструк-

торско-технологического направления изучения машин. Создание курса по расчету и проекти-

рованию деталей и узлов машин – “детали машин”: К Бах (Германия), А. И Сидоров (Россия, 

МВТУ). Разработка гидродинамическая теории трения: Н. П. Петров. Создание теории техноло-

гических (рабочих) машин. В. П. Горячкин “Земледельческая механика” (1919). Развитие ма-

шиноведения и механики машин в работах П. К. Худякова, С. П. Тимошенко, С. А. Чаплыгина, 

Е.А. Чудакова, В. В. Добровольского, И. А. Артоболевского, А. И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Открытия, эксперименты, 

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

вение изобретательской деятельности в электротехнике. Э. Х. Ленц: принцип обратимости 

электрических машин, закон выделения тепла в проводнике с током Ленца – Джоуля. Создание 

основ физико-математического описания процессов в электрических цепях: Г. Кирхгоф, Г. 

Гельмгольц, В. Томсон (1845–1847 гг.). Дж. Гопкинсон: разработка представления о магнитной 

цепи машины (1886). Теоретическая разработка проблемы передачи энергии на расстояние: В. 

Томсон, В. Айртон, Д. А. Лачинов, М. Депре, О. Фрелих и др. Создание теории переменного 

тока. Т. Блекслей (1889), Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка метода векторных диаграмм 

(1889). Вклад М. О. Доливо – Добровольского в теорию трехфазного тока. Возникновение тео-

рии вращающихся полей, теории симметричных составляющих. Ч. П. Штейнметц и метод ком-

плексных величин для цепей переменного тока (1893–1897). Формирование схем замещения. 

Развитие теории переходных процессов. О. Хевисайд и введение в электротехнику операцион-

ного исчисления. Формирование теоретических основ электротехники как научной и базовой 

учебной дисциплины. Прикладная теория поля. Методы топологии Г. Крона, матричный и тен-

зорный анализ в теории электрических машин. Становление теории электрических цепей как 

фундаментальной технической теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники. Теория дей-

ствующей высоты и сопротивления излучения антенн Р. Рюденберга — М. В. Шулейкина 

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

столькорс). Расчет многовибраторных антенн (В. В. Татаринов, 1930-е гг.). Работы А. Л. Минца 

по схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перенапряженном режи-

ме (А. Берг, 1930-е гг.). Принцип фазовой фокусировки электронных потоков для генерирова-

ния СВЧ (Д. Рожанский, 1932). Теория полых резонаторов (1939 г. – М. С. Нейман). Статисти-
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ческая теория помехоустойчивого приема (1946 г. – В. А. Котельников), теория помехоустой-

чивого кодирования (1948 г. – К. Шеннон). Становление научных основ радиолокации.  

Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. фундаментальных 

разделов технических наук: теория цепей, теории двухполюсников и четырехполюсников, тео-

рия колебаний и др. Появление теоретических представлений и методов расчета, общих для 

фундаментальных разделов различных технических наук. Физическое и математическое моде-

лирование.  

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

денции в современной науке и технике. 

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

но-космической техники). Проектирование больших технических систем. Формирование си-

стемы “фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработки”. 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта, ста-

новление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад И. В. Курчатова, А. П. Алек-

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

Развитие ядерного приборостроения и его научных основ. Создание искусственных материалов, 

становление теоретического и экспериментального материаловедения Появление новых техно-

логий и технологических дисциплин. 

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки инфор-

мации. Зарождение квантовой электроники: принцип действия молекулярного генератора (1954 

– Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, Ч. Таунс, Дж. Гордон, Х. Цейгер) и оптического квантового ге-

нератора (1958–1960 гг. – А. М. Прохоров, Т. Мейман). Развитие теоретических принципов ла-

зерной техники. Разработка проблем волоконной оптики 

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

шение научно-технических проблем освоения космического пространства С. П. Королева, М. В. 

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

Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах. От теории ав-

томатического регулирования к теории автоматического управления и кибернетике (Н. Винер). 

Развитие средств и систем обработки информации и создание теории информации (К. Шеннон). 

Статистическая теория радиолокации. Системно - кибернетические представления в техниче-

ских науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических науках. Решение 

прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной математики Машинный эксперимент. 

Теория оптимизационных задач и методы их численного решения. Имитационное моделирова-

ние. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных технологий и 

автоматизация проектирования. Создание интерактивных графических систем проектирования 

(И. Сазерленд, 1963). Первые программы анализа электронных схем и проектирования печат-

ных плат, созданные в США и СССР (1962–1965). Системы автоматизированного проектирова-

ния, удостоенные государственных премий СССР (1974, 1975). 

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

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

зайн. Образование комплексных научно-технических дисциплин. Экологизация техники и тех-

нических наук. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инженерная 

экология. 

 

5.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1-й раздел Общие проблемы философии науки 
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1 1.1 
Предмет и основные концепции современной философии 

науки 
1 

2 1.2. 
История науки как научная дисциплина. Соотношение 

истории науки и философии науки. 
1 

3 1.3. 
Формирование классической физики: программы Декарта, 

Ньютона, Лейбница. 
2 

4 1.4 Структура научного знания. 2 

5 1.5 Динамика науки как процесс порождения нового знания. 2 

6 1.6 
Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 
2 

7 1.7 
Особенности современного этапа развития науки. Перспек-

тивы научно-технического прогресса 
2 

8 1.8 Наука как социальный институт 2 

2-й раздел Философия техники и технических наук. Философские проблемы техники 

9 2.1 Философия техники и методология технических наук 2 

10 2.2 Техника как предмет исследования естествознания 1 

11 2.3 Естественные и технические науки 2 

12 2.4 
Особенности неклассических научно-технических дисци-

плин 
1 

13 2.5 
Социальная оценка техники как прикладная философия тех-

ники 
1 

3-й раздел История технических наук 

14 3.1. 
Техника и наука как составляющие цивилизационного 

процесса 
2 

15 3.2. 
Смена социокультурной парадигмы развития техники и 

науки в Новое время 
3 

16 3.3 
Становление и развитие технических наук и инженерного 

сообщества (вторая половина ХIХ–ХХ вв.). 
2 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1-й раздел Общие проблемы философии науки 

1 1.1 
Предмет и основные концепции современной 

философии науки 
5 

2 1.2. 
История науки как научная дисциплина. Соотношение 

истории науки и философии науки. Написание реферата. 
5 

3 1.3. 
Формирование классической физики: программы Декар-

та, Ньютона, Лейбница. Написание реферата. 
5 

4 1.4 Структура научного знания. 5 

5 1.5 
Динамика науки как процесс порождения нового 

знания. 
6 

6 1.6 
Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности 
6 

7 1.7 
Особенности современного этапа развития науки. Пер-

спективы научно-технического прогресса 
6 
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8 1.8 Наука как социальный институт 6 

2-й раздел. Философия техники и технических наук. Философские проблемы техники 

9 2.1 Философия техники и методология технических наук 8 

10 2.2 
Техника как предмет исследования естествознания. 

Написание реферата. 

8 

11 2.3 
Естественные и технические науки. Написание рефера-

та. 

8 

12 2.4 
Особенности неклассических научно-технических дис-

циплин. Написание реферата. 

8 

13 2.5 
Социальная оценка техники как прикладная философия 

техники. Написание реферата. 

8 

3-й раздел История технических наук 

14 3.1. 
Техника и наука как составляющие цивилизационного 

процесса. Написание реферата. 
14 

15 3.2. 
Смена социокультурной парадигмы развития техники и 

науки в Новое время. Написание реферата. 
13 

16 3.3 

Становление и развитие технических наук и 

инженерного сообщества (вторая половина ХIХ–ХХ 

вв.). Написание реферата. 

13 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа по дисциплине.  

2. Конспекты практических занятий по дисциплине. 

3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине.  

4. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

5. Перечень тем рефератов, докладов по дисциплине. 

6. Перечень вопросов промежуточной аттестации. 

7. Проверочные тесты по дисциплине. 

8. Методическое обеспечение дисциплины в среде дистанционного обучения Moodle. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной/текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФОС обеспечивает объективный контроль достижения всех результатов обучения, за-

планированных для дисциплины. 

ФОС включает в себя: 

- перечень контролируемых разделов дисциплины с указанием результатов обучения;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ре-

зультатов обучения и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

7.1. Перечень контролируемых разделов дисциплины с указанием результатов обучения  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Результаты обучения 

1-й раздел Общие проблемы философии науки 
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1. 1.1. Предмет и основные кон-

цепции современной филосо-

фии науки 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

2. 

 

1.2. История науки как научная 

дисциплина. Соотношение ис-

тории науки и философии 

науки. 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

3. 

1.3. Формирование классиче-

ской физики: программы Декар-

та, Ньютона, Лейбница 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

4. 1.4. Структура научного знания. Знать: методы критического анализа и оценки совре-
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 менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

5. 

 

1.5 Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

6. 

 

 

1.6 Научные традиции и науч-

ные революции. Типы научной 

рациональности 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

7. Особенности современного эта-

па развития науки. Перспективы 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-
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научно-технического прогресса вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

8. Наука как социальный институт Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

 2-й раздел. Философия техники и технических наук. Философские проблемы техники 

9. Философия техники и методо-

логия технических наук 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

10. Техника как предмет исследо-

вания естествознания 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-
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вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

11. Естественные и технические 

науки 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

12 Особенности неклассических 

научно-технических дисциплин. 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

13. Социальная оценка техники как 

прикладная философия техники 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

3-й раздел История технических наук 

14. 

 

 

7.1. Техника и наука как состав-

ляющие цивилизационного 

процесса 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

15. Смена социокультурной пара-

дигмы развития техники и 

науки в Новое время 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

16. Становление и развитие техни-

ческих наук и инженерного со-

общества (вторая половина 

Знать: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 
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ХIХ–ХХ вв.). практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: самостоятельно осмыслять актуальные проблемы 

научной и научно-технической деятельности; ориенти-

роваться в сложных философских вопросах современной 

науки и способах их решения, анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач 

Владеть: современной базой источников философско-

методологических основ научной и научно-технической 

деятельности; навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

7.2.1. 

 

Оценка «отлично» 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а так-

же по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 

− точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

− безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

− выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и не-

стандартные ситуации; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

рабочей программой по дисциплине; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать 

им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 

− творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных заня-

тиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-

ний; 

− высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе результатов 

обучения. 

 

Оценка «хорошо» 

− достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины 

и давать им критическую оценку; 

− использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изло-

жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей програм-

мой по дисциплине; 

− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

− средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе результатов обу-



21 
 

чения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

− достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисци-

плине и давать им оценку; 

− использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

типовых задач; 

− умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

− работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий 

− достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей про-

грамме результатов обучения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

− фрагментарные знания по дисциплине; 

− отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

− знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по дисциплине; 

− неумение использовать научную терминологию; 

− наличие грубых ошибок; 

− низкий уровень культуры исполнения заданий; 

− низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе результатов обу-

чения. 

 

7.2.2. 

Шкала оценивания 

Количество правильных 

ответов, % 
Оценка 

до 50 «неудовлетворительно», «не зачтено» 

от 51 до 65 «удовлетворительно», «зачтено» 

от 66 до 85 «хорошо», «зачтено» 

от 86 «отлично», «зачтено» 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы текущей аттестации, необходимые для 

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

рования результатов обучения и обеспечивающих достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы  

 

Реферат  

Реферат является одной из форм контроля и служит допуском к экзамену во втором се-

местре. 

Раздел 1. Тема. Общие проблемы философии науки. 

1. Особенности логико-эпистемологического подхода к анализу научного знания. 

2. Социокультурные предпосылки зарождения теоретического мышления в Древ-

ней Греции. 

3. Соотношение мифа и знания, его интерпретация в истории философии. 

4. Технические знания древности. 
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5.  Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

6. Основные достижения науки Древнего Рима, их особенности. 

7. Христианская теология в изменении созерцательной позиции ученого. 

8. Технические знания в Средние века. 

9. Опытная наука в новоевропейской культуре. 

10. Предпосылки зарождения опытной науки в Средние века (Аверроэс, Томас Брад-

вардин, Роджер Бэкон). 

11. Технические знания эпохи Возрождения. 

12. Инженерная деятельность и архитектура в эпоху Возрождения. 

13. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний. 

14. Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естество-

знания в XVII в. 

15. Вклад ученых-экспериментаторов в развитие технических знаний (Галилей, Гук, 

Торричелли, Гюйгенс). 

16. Организационное оформление науки Нового времени. 

17. Понятия абсолютного пространства и времени у Ньютона и их критика Махом. 

18. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. 

19. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

20. Наука и искусство в современном образовании и формировании личности. 

21. Научная рациональность и проблема диалога культур.  

22. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

23. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

24. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

 

Раздел 2. Тема. Философия техники и технических наук. Философские проблемы 

техники. 

1.  Соотношение философии науки и философии техники. 

2. Три аспекта техники: инженерный, антропологический и социальный. 

3. Техника как специфическая форма культуры. 

4. Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. 

5. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

6. Роль техники в становлении классического математизированного и эксперимен-

тального естествознания. 

7. Экзистенциалистский анализ техники М. Хайдеггер, К.Ясперс. 

8. Проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные междисциплинарные 

исследования. 

9. Современные и классических научно-технических дисциплин их природа и сущ-

ность. 

10. Взаимоотношения философско-культурологического и инженерно-

технократического направления в философии техники. 

11. Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей 

среды. 

12.  Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

13. Соотношение дескриптивных и нормативных теорий в науке о конструировании. 

14. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. 

15.  Виды ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в об-

ществе. 

 

Раздел 3. Тема. История технических наук. 

1. Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних куль-
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турах. 

2. Научно- технические знания в эпоху эллинизма. 

3. Механика и гидростатика в трудах Архимеда. 

4. Особенности архитектуры эпохи эллинизма. 

5. Строительно-архитектурные знания в эпоху Средневековья. 

6. Роль средневекового монашества и университетов в период схоластики. 

7. Персонифицированный синтез научных и технических знаний: художники и архитек-

торы. 

8. Гидравлика и механика в период роста мануфактурного производства и строительства 

гидросооружений. 

9. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний. 

10. Технические проблемы в эпоху экспериментального естествознания в ХVII в. 

11. Экспериментальные исследования и разработка физико-математических основ меха-

ники жидкостей и газов. 

12. Высшие технические школы как центры формирования технических наук. 

13. Развитие высшего инженерного образования (конец ХIХ в. – начало ХХ в.). 

14. Становление аналитических основ технических наук механического цикла.  

15. Системно-интегративные тенденции в современной науке и технике. 

16. Системно - кибернетические представления в технических науках. 

17. Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем. 

18. Новые области научно-технических знаний, в ХХ в.  

19. Новые технологии и технологические дисциплины в XXI в. 

20. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. 

 

Требования к выполнению реферата представлены в Приложении 2 настоящей рабочей 

программы. При невыполнении данных требований и отрицательной рецензии преподавателя 

на реферат аспиранта, данная работа получает статус «не зачтено» и отправляется на до-

работку.  

 

Доклады (сообщения, эссе) 

 

Раздел 1. Тема Общие проблемы философии науки. 

1. Особенности древневосточной преднауки. 

2. Проблема в обосновании и определении возникновения науки.  

3. Философия Древнего Китая. Дао-дэ-цзин», - «Знающий не доказывает, доказыва-

ющий не знает». 

4. Античность. Возникновение традиционной, рационально-критической дискуссии 

как способа выяснения истины. 

5. Аристотель - мыслитель-энциклопедист. 

6. Социально-культурные предпосылки и общие особенности древнегреческой 

науки. 

7.  Основные достижения древнегреческой натурфилософии и науки. 

8. Августин критик скептицизма и защитник принципа познаваемости истины в 

работе «Contra Academicos». 

9. Северин Боэций о мудрости в работе «Утешение Философией». 

10. Николай Коперник и его роль в развитии философской мысли. 

11. Натурфилософия Джордано Бруно. 

12. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

13. Научные сообщества и их исторические типы. 

 

2-й раздел: Философия техники и технических наук. Философские проблемы тех-

ники. 
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1. Проблема смысла и сущности техники. 

2. Образы техники в культуре (традиционная и проектная культура). 

3. Перспективы современной техногенной цивилизации. 

4. Техника в становлении классического математизированного и экспериментально-

го естествознания. 

5. Основные типы технических наук. 

6. Системные исследования и системное проектирование. 

7. Проблема комплексной оценки социальных последствий техники. 

8. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. 

9. Проблемы гуманизации современной техники. 

10. Иррациональные последствия научно-технического прогресса. 

 

3-й раздел: История технических наук. 

1. Научно- технические знания в эпоху эллинизма. 

2. Механические знания в Александрийском мусейоне. 

3. Строительно-архитектурные знания в эпоху средневековья. 

4. Идея сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практики. 

5. Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона. 

6. Универсальный тепловой двигатель (Джеймс Уатт). 

7. Парижская политехническая школа как образец высшего инженерного образова-

ния. 

8. Аналитические основы технических наук механического цикла. 

9. Создание системы международной и отечественной научной коммуникации в 

инженерной сфере. 

10. Крупнейшие представители отечественной теплотехнической школы (вторая по-

ловина Х1Х – первая треть ХХ в.). 

11. Эргономика и инженерная психология. 

12. Автоматизация и управления в сложных технических системах. 

 

Тестовые задания 

 

Раздел 1. Тема.  Общие проблемы философии науки 

 

1. Характерной чертой научного знания является все перечисленное ниже, кроме… 

а) объективности; 

б) систематичности; 

в) эмоциональной убедительности; 

г) общезначимости. 

 

2. Что из перечисленного не является характерной чертой мифологии? 

а) неразличение объективного и субъективного; 

б) представление о всеобщей одушевленности природы; 

в) эмоциональная убедительность;  

г) опора на логику и рациональное мышление. 

 

3. Религию в отличие от науки характеризует… 

а) опора на веру и авторитет; 

б) опора на логику; 

в) экспериментальный метод; 

г) опора на рациональное мышление. 
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4. Главным научным достижением древних греков и образцом («парадигмой») 

научности вплоть до XVII века была… 

а) медицина Гиппократа; 

б) астрономия Птолемея;  

в) геометрия Эвклида; 

г) теория идей Платона. 

 

5. Что из перечисленного не являлось для греческих натурфилософов характери-

стикой первоначала мира (архэ)? Архэ – это… 

а) то, из чего состоят все вещи; 

б) то, что сохраняется при всех изменениях вещей; 

в) то, что божественно по своей природе; 

г) то, из чего все возникает. 

 

6. С древнегреческой демократией связано… 

а) подчинение науки религии; 

б) интерес к логике и доказательству; 

в) высокий статус умственного труда; 

г) презрительное отношение к физическому труду. 

 

7. Демокрит вошел в историю философии и науки как... 

а) первый материалист; 

б) создатель гипотезы об атомистическом строении материи; 

в) предшественник классической механики; 

г) автор первой философской поэмы. 

 

8. В средние века знание ценили… 

а) само по себе; 

б) за его практическую полезность; 

в) за объективность;  

г) за то, что оно приближает нас к пониманию замысла Творца. 

 

9. Гуманисты эпохи Возрождения считали схоластику… 

а) ложной мудростью, оторванной от жизни; 

б) основой любого знания; 

в) итогом изучения природы; 

г) главным достижением средневековой философии. 

 

10. Что из перечисленного не относится к числу мировоззренческих выводов из 

учения Коперника? 

а) отказ от противопоставления земного и небесного миров; 

б) отказ от представления о центральном месте человека в мироздании; 

в) идея развития природы; 

г) отказ от идеи неподвижности Земли. 

 

11. Для мировоззрения ученых и философов Нового времени не характерно… 

а) сомнение в позитивном влиянии науки на человеческую жизнь; 

б) научно-технический оптимизм; 

в) вера в неограниченные возможности человеческого разума; 

г) механицизм. 
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Раздел 2. Тема Философия техники и технических наук. Философские проблемы 

техники 

 

1. Кто из этих философов не был сторонником рационализма? 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Лейбниц;  

в) Б. Спиноза; 

г) Т. Гоббс. 

 

2.  Самой развитой наукой (лидером естествознания) в XVII в. была… 

а) химия; 

б) биология 

в) психология;  

г) механика. 

 

3. Сенсуалисты и рационалисты спорили в Новое время... 

а) о соотношении веры и знания; 

б) о том, что является главным источником знания - чувства или разум; 

в) о познаваемости мира; 

г) об отношении Бога и мира. 

 

4.  Кто из ученых и философов Нового времени разрабатывал идею создания специ-

ального языка науки и философии? 

а) Лейбниц; 

б) Бэкон; 

в) Галилей;  

г) Ньютон. 

 

5. Когда инженерная деятельность выделяется из технической и возникает инже-

нерное образование? 

а) в средние века; 

б) в Древней Греции 

в) в древневосточных цивилизациях;  

г) после промышленной революции. 

 

6. Позитивизм считает главной культурной ценностью… 

а) научное знание;  

б) религию; 

в) искусство; 

г) мораль. 

 

7. О. Конт сформулировал «закон трех стадий». Какая стадия у него отсутствует? 

а) позитивная, или научная; 

б) магическая; 

в) теологическая; 

г) метафизическая. 

 

8.  Главной задачей философии логический позитивизм считал… 

а) логический и методологический анализ научного знания; 

б) разработку принципов этики; 

в) доказательство бытия божия; 

г) построение общей картины мира. 
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9. К. Поппер критиковал перечисленные ниже идеи логического позитивизма за 

исключением… 

а) представления об индукции как способе перехода от опыта к теории; 

б) верификации как критерия научности; 

в) идеи «базисного знания»; 

г) трактовки демаркации как центральной проблемы философии. 

 

10. Т. Кун и П. Фейерабенд являются представителями… 

а) логического позитивизма; 

б) конвенционализма; 

в) постпозитивизма; 

г) эмпириокритицизма. 

 

11. П. Фейерабенд называл свою теорию познания… 

а) анархистской; 

б) фундаменталистской; 

в) скептической;  

г) реалистической. 

 

Раздел 3. Тема История технических наук 

 

1. Соотнесите имена ученых и эпохи. В ответе укажите получившуюся комбинацию букв, 

например, БВГА 
Ученые эпохи 

1) Коперник А) средние века 

2) Декарт Б) новое время 

3) Пифагор В) Возрождение 

4) Авиценна (Ибн-Сина)  Г) античность 

 

2. Соотнесите имена мыслителей и области знания. В ответе укажите получившуюся ком-

бинацию букв, например, БВГА 
ученые Области знания 

1) Пифагор А) механика 

2) Гиппократ Б) математика 

3) Птолемей В) медицина 

4) Ньютон Г) астрономия  

 

3. Соотнесите имена представителей философии науки и направления. В ответе укажите 

получившуюся комбинацию букв, например, БВГА 
философы направления 

1) А. Пуанкаре А) эмпириокритицизм  

2) Р. Карнап  Б) логический позитивизм 

3) Т. Кун  В) конвенционализм 

4) Э. Мах Г) постпозитивизм 

 

4. Соотнесите имена ученых и эпохи. В ответе укажите получившуюся комбинацию букв, 

например, БВГА 
Ученые эпохи 

1) Роджер Бэкон А) средние века 

2) Ньютон Б) новое время 

3) Архимед В) Возрождение 

4) Коперник  Г) античность 
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5. Соотнесите имена мыслителей и области знания. В ответе укажите получившуюся ком-

бинацию букв, например, БВГА 
ученые Области знания 

1) Евклид А) механика 

2) Кеплер Б) математика 

3) Гален В) медицина 

4) Ньютон Г) астрономия  

 

6. Соотнесите имена представителей философии науки и понятия. В ответе укажите полу-

чившуюся комбинацию букв, например, БВГА 
философы понятия 

1) Р.Карнап А) фальсификация  

2) К.Поппер  Б) нормальная наука 

3) Т.Кун  В) личностное знание 

4) М.Полани Г) верификация 

 

Ключи к тестам находятся на кафедре 

 

7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Вопросы к зачету с оценкой  

 

1. Какие задачи ставит перед собой философия при анализе науки? 

2. Укажите основные подходы к анализу научного знания, в чем их отличия? 

3. Каковы основные этапы развития философии науки как самостоятельной дисци-

плины? 

4. В чем основные достижения античной науки? 

5. Укажите социокультурные основания зарождения научно-технического способа 

мышления. 

6. В чем заключается роль философии в становлении науки Нового времени? 

7. Какую роль выполнил кризис в физике конца XIX в. в развитии науки XXв.? 

8. Что такое сциентизм и антисциентизм? 

9. Какова роль личности в научном познании? 

10. Каковы основные характеристики рационализма и эмпиризма как идеалов науч-

ного знания? 

11. В чем заключается принцип верификации как критерия научного знания? 

12. Назовите основные уровни научного исследования. 

13. Какой смысл, вкладывается в понятие научный факт? 

14. Назовите основные познавательные функции науки. 

15. Назовите основные методологические программы XXв. 

16. Назовите основные методы научного познания. 

17. В чем состоит концепция роста научного знания К. Поппера? 

18. Каковы основные характеристики развития науки в концепции Т.Куна? 

19. Как понимается истина в классической науке? 

20. Каковы основные положения позитивистской философии? 

21. В чем особенности методологической программы структурализма? 

22. Каковы взаимоотношения науки и образования? 

23. В чем состоят особенности трех стадий взаимоотношения науки и техники? 
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24. Каковы основные особенности философско-культурологического и инженерно-

технологического направлений в философии техники? 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие науки. Наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. 

2. Предмет и основные проблемы философии науки. 

3. Теории научной истины и её критериев. 

4. Место и роль науки в современной культуре и обществе. Сциентизм и антисциен-

тизм в современной культуре. 

5. Позитивистская традиция в философии науки. Особенности «первого» и «второ-

го» позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Э.Мах). 

6. Логический позитивизм: эмпиризм и проверяемость истины. 

7. К. Поппер: концепция научного познания и его развития. 

8. М. Полани: роль социокультурных и психологических факторов в науке. 

9. Концепция «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса.  

10. Теория «парадигмы» и научных революций Т. Куна. 

11. Философия науки и плюрализм методологий П. Фейерабенда.  

12. Экстерналистские концепции науки. Социология науки М.Вебера и Р.Мертона. 

13. Наука и преднаука. Научное и обыденное знание. 

14. Социально-культурные предпосылки и особенности античной науки. Основные 

достижения древнегреческой натурфилософии и науки. 

15. Наука в средние века и в эпоху Возрождения. Историко-культурное значение ко-

перниковской революции. 

16. Научная революция XVII в. и ее влияние на философию. Дискуссия эмпиризма и 

рационализма в философии Нового времени. 

17. Классическая картина мира и классический тип рациональности (XVIII - конец 

XIX в.в.). 

18. Неклассический и постнеклассический типы рациональности и их характеристи-

ка. 

19. Наука как социальный институт, исторические этапы институциализации. 

20. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. 

21. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. 

22. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика и кри-

терии различения.  

23. Факты как форма эмпирического знания, их роль в научном познании.  

24. Методы эмпирического познания: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

25. Научная теория, ее структура и основные функции (описание, объяснение, про-

гнозирование). Методы теоретического познания. 

26. Научная проблема и гипотеза как форма развивающегося знания. Виды гипотез. 

27. Основания науки: идеалы и нормы научного исследования, научная картина мира, 

философские основания. 

28. Традиции и новации, их взаимодействие и роль в развитии науки. Научные рево-

люции и их роль в развитии знания. 

29. Современные этические проблемы науки. Проблема гуманитарного контроля в 

науке и технологиях. 

30. Основные особенности социально-гуманитарного познания. 

31. Понятие «техника». Предмет и основные задачи философии техники. 

32. Специфика и виды инженерной деятельности. 

33. Исторические типы техники и технологии. 
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34. Технический и научно-технический прогресс.  

35. Марксистская концепция техники. Роль техники и технологии в развитии общества. 

Концепция общественно-экономических формаций. 

36. Перспективы и границы техногенной цивилизации. 

37. Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и критика техники.  

38. Специфика технических наук и технознания. Основные типы технических наук. 

39. Закономерности развития научного знания проблема направленности, взаимодей-

ствие внешних и внутренних факторов развития науки. 

40. Проблема преемственности в развитии научного знания. 

 

7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся – 

не предусмотрено. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования результатов обучения и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисци-

плины 
Наименование оценочного средства 

1-й раздел Общие проблемы философии науки 

1 
1.1 Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Доклады (сообщения, эссе) к разделу 1, 

тесты, теоретические вопросы к зачету и 

экзамену.  

2 1.2 История науки как научная дисци-

плина. Соотношение истории науки и 

философии науки. 

Реферат, доклады (сообщения, эссе), тесты, 

выбор темы реферата по одному из разделов,  

теоретические вопросы к зачету и экзамену 

3 1.3 Формирование классической фи-

зики: программы Декарта, Ньютона, 

Лейбница 

Реферат, доклады (сообщения, эссе) к 

разделу 3, тесты, теоретические вопросы к 

зачету и экзамену. 

2-й раздел Философия и методология науки (общие проблемы) 

4 

2.1. Структура научного знания 

Доклады (сообщения, эссе) к разделу 1, 

тесты, теоретические вопросы к зачету и 

экзамену.  

5 
2.2. Динамика науки как процесс по-

рождения нового знания 

Реферат, доклады (сообщения, эссе), тесты, 

выбор темы реферата по одному из разделов, 

теоретические вопросы к зачету и экзамену 

6 2.3. Научные традиции и научные ре-

волюции. Типы научной рационально-

сти 

Реферат, доклады (сообщения, эссе) к 

разделу 3, тесты, теоретические вопросы к 

зачету и экзамену. 

3-й раздел История технических наук 

7 
3.1 Техника и наука как составляющие 

цивилизационного процесса 

Доклады (сообщения, эссе) к разделу 1, 

тесты, теоретические вопросы к зачету и 

экзамену.  

8 3.2 Смена социокультурной парадиг-

мы развития техники и науки в Новое 

время 

Реферат, доклады (сообщения, эссе), тесты, 

выбор темы реферата по одному из разделов,  

теоретические вопросы к зачету и экзамену 

9 3.3 Становление и развитие техниче-

ских наук и инженерного сообщества 

(вторая половина ХIХ–ХХ вв.). 

Реферат, доклады (сообщения, эссе) к 

разделу 3, тесты, теоретические вопросы к 

зачету и экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литерату-

ры 

Ссылка на экземпляр в ЭБС /  

Количество экземпляров в НТБ 

Основная литература 

1 

Философия науки и техники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. А. Абросимова, А. С. Борщов, Н. 

В. Довгаленко [и др.]; под ред. А. С. Борщов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратов-

ский государственный технический университет име-

ни Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. — 328 c. — 978-5-

7433-3099-7. 

http://www.iprbookshop.ru/76529.ht

ml  

2 

Матвеева, Е. Ю. Философские вопросы науки и тех-

ники. Часть 1. Философские вопросы науки [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е. Ю. Матвеева, 

Е. В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики, Новоси-

бирская государственная областная научная библио-

тека, 2013. — 272 c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/57318.ht

ml   

3 

Решетникова, Е. В. Философские вопросы науки и 

техники. Часть 2. Философские вопросы постнеклас-

сической науки [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Е. В. Решетникова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, Но-

восибирская государственная областная научная биб-

лиотека, 2013. — 159 c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/57319.ht

ml  

4 

Матвеева, Е. Ю. Философские вопросы науки и тех-

ники. Часть 3. Философские вопросы техники [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е. Ю. Матвеева, 

Е. В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики, Новоси-

бирская государственная областная научная библио-

тека, 2013. — 445 c. — 2227-8397.  

http://www.iprbookshop.ru/57320.ht

ml  

5 

Тяпин, И. Н. Философские проблемы технических 

наук [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. 

Тяпин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 

2014. — 216 c. — 978-5-98704-665-4. 

http://www.iprbookshop.ru/21891.ht

ml  

Дополнительная литература 

1 

Яскевич, Я. С. Философия и методология науки 

[Электронный ресурс]: вопросы и ответы. Полный 

курс подготовки к кандидатскому экзамену / Я. С. 

Яскевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2007. — 656 c. — 978-985-06-1380-

6. 

 

http://www.iprbookshop.ru/20163.ht

ml  

2 

Прытков, В. П. Философские проблемы науки и тех-

ники [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 

Прытков. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

http://www.iprbookshop.ru/68407.ht

ml  
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ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 64 c. — 978-5-7996-0937-5. 

3 

История и философия науки. Позитивистская тради-

ция в философии науки: методические указания и для 

аспирантов и соискателей всех специальностей / М-во 

образования и науки, С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т, Фак. экономики и упр., Каф. философии; 

сост. О. В. Беззубова. - СПб.: [б. и.], 2011. - 38 с. 

139 

4 

Бессонов, Б. Н. История философии [Электронный 

ресурс]: программа и учебные материалы для аспи-

рантов философских специальностей / Б. Н. Бессонов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

городской педагогический университет, 2010. — 136 

c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/26496.ht

ml  

5 

Степин, Вячеслав Семенович. Философия науки. Об-

щие проблемы [Текст]: учебник: допущено Мини-

стерством образования и науки РФ в качестве учеб-

ника для системы послевузовского профессионально-

го образования / В. С. Степин. - М.: ГАРДАРИКИ, 

2006. - 383 с. - (История и философия науки). 

64 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,             

необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система PROQUEST  

«ProQuest Ebook Science and Technology», включа-

ющая современные профессиональные базы данных 

(Birkhaeuser, Elsevier, Emerald, IOS Press, MIT Press, 

Cambridge University Press, Taylor & Francis, Wiley, 

World Scientific Publishing и др.). 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/spsuac

e-ebooks/home.action 

Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus  

https://www.scopus.com 

 

Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база дан-

ных Web of Science 

https://apps.webofknowledge.com 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

Официальный сайт государственной публичной ис-

торической библиотеки России 

www.shpl.ru 

Сайт справочной правовой системы «Консультант 

Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Единое ок-

но доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_ru

br=2.2.73.11 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/spsuace-ebooks
https://ebookcentral.proquest.com/lib/spsuace-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/spsuace-ebooks/home.action
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.11
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.11
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Журнал «Вопросы философии» http://vphil.ru/ 

Журнал института философии Российской академии 

наук «Эпистемология и философия науки» 

http://journal.iph.ras.ru 

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

Стэнфордская философская энциклопедия http://www.philosophy.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих аспиранту оптимальным образом организовать 

процесс изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходи-

мо в первую очередь ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины, а также ме-

тодическими указаниями по организации самостоятельной работы и подготовки к практиче-

ским занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы по изуче-

нию дисциплины обучающимся необходимо: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

− при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя ре-

комендованные в рабочие программы дисциплины источники; 

− выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

− ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС, либо группо-

вые индивидуальные задания, подготовленные преподавателем; 

− подготовить доклад или сообщение, предусмотренные рабочей программы дисципли-

ны;   

− подготовиться к проверочной работе, предусмотренной в контрольных точках; 

подготовиться к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа также направлена на: 

− подготовку реферата по закрепленной за аспирантом теме, который является од-

ной из форм контроля по дисциплине «/История и философия науки» и служит допуском к эк-

замену. Выбор темы реферата осуществляется в 1-2 семестре, исполнение работы во втором се-

местре; 

− подготовку к экзамену по вопросам, приведенным в рабочей программе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и   информационных справочных систем  
 

1. Проведение практических занятий с использованием презентационного материала 

(применение мультимедийных технологий); 

2. Изучение отдельных тем с использованием системы дистанционного обучения Moodle; 

3. Работа с ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости): 

- электронными библиотечными системами; 

-современными профессиональными базами данных (в том числе международными рефе-

ративными базами данных научных изданий); 

- информационно-правовыми системами; 

- иными информационно-справочными системами и ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. Работа с ресурсами локальной сети организации (при необходимости): 

-информационно-правовыми системами Консультант и Гарант; 

- информационно-правовой базой данных «Кодекс»; 
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5. Стандартное программное обеспечение персонального компьютера. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, аудио-система, ноутбук); персональные 

компьютеры с доступом к сети «Интернет» и обес-

печением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации; комплект учеб-

ной мебели. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования (персо-

нальный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информацион-

но-образовательной среде организации, мультиме-

дийный проектор, экран, аудиосистема); доска мар-

керная белая эмалевая. Комплект учебной мебели. 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, систем-

ный блок, монитор, клавиатура, мышь) с доступом к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации и электронным библиотечным системам. 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения обра-

зования в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 
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     Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, кото-

рыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся должен 

ознакомиться с учебно-методической документацией: 

- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с дру-

гими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в про-

цессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских 

типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину. 

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования:  

- посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический 

материал взаимосвязан между собой; 

- все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обяза-

тельно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);  

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или прак-

тических занятиях; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а так-

же при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержа-

нием дисциплины необходим, в первую очередь, самому обучающемуся;  

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо самостоятель-

но изучать соответствующий материал.  

Существенным моментом для аспиранта является возможность обсуждения и внесения 

предложений в тематический материал дисциплины. При этом необходим серьезный и глубо-

кий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания прослушанной по теме 

лекции. 

1.1. В процессе занятий лекционного и семинарского типа обучающимся следует: 

-слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

-ставить, обсуждать актуальные вопросы курса, быть активным на занятиях; 

-задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-

жений; 

 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.  

1.2. В процессе занятий семинарского типа: 

Цель выполнения практических заданий по дисциплине «История и философия науки» – 

приобретение практических навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и по-

лемики, формирования мировоззренческой позиции и самостоятельного критического мышле-

ния. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного изуче-

ния учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том числе перио-

дических изданий и Интернет-ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 
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Таблица 1–Содержание практических занятий по темам дисциплины и самостоятельная 

работа обучающегося по дисциплине «История и философия науки» 

 

Название темы учебной дисциплины Содержание 

практического 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучающего-

ся (формы кон-

троля) 

1-й раздел: Общие проблемы философии науки Обсуждение во-

просов темы прак-

тического занятия 

 

Доклады (сообщения, 

эссе), подготовка к 

тестированию, подго-

товка к зачету? 

 

Предмет и основные концепции современной фи-

лософии науки. 

Наука в культуре современной цивилизации. 

Возникновение науки и основные стадии ее исто-

рической эволюции. 

Структура научного знания. 

Динамика науки как процесс порождения Нового 

знания. 

Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. 

Наука как социальный институт 

2-й раздел: Философия техники и технических 

наук. Философские проблемы техники. 

Обсуждение во-

просов темы прак-

тического занятия 

 

Доклады (сообщения, 

эссе), выбор темы ре-

ферата, подготовка к 

тестированию, подго-

товка к экзамену?  

 

Философия техники и технических наук. Фило-

софские проблемы техники. 

Техника как предмет исследования естествознания. 

Естественные и технические науки. 

Особенности неклассических научно-технических 

дисциплин. 

Социальная оценка техники как прикладная фило-

софия техники. 

3-й раздел: История технических наук. Обсуждение во-

просов темы прак-

тического занятия 

 

Доклады (сообщения, 

эссе), Реферат, подго-

товка к тестирова-

нию, 

подготовка к экзаме-

ну?   

 

Техника и наука как составляющие цивилизацион-

ного процесса 

Смена социокультурной парадигмы развития тех-

ники и науки в Новое время. 

Становление и развитие технических наук и инже-

нерного сообщества (вторая половина ХIХ–ХХ 

вв.). 
 

Приведенная таблица является указателем для обучающегося: для получения заче-

та/допуска к экзамену необходимо выполнение указанных заданий, а также реферата по одной 

из предложенных тем. Аспирант вправе предложить свою тему, которая будет соответствовать 

области изучения предмета «Истории и философии науки». 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письмен-

ного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 

3х - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме. 

 

1.3. В процессе выполнения самостоятельной работы: 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа обучаю-

щихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во внеаудитор-
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ное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его непосредствен-

ного участия. 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «История и философия науки» – закре-

пить теоретические знания и практические навыки в области изучаемых вопросов теории и ме-

тодологии истории и философии науки, основных проблем философского познания и методах 

их изучения. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучаю-

щихся, которая основана на более подробной проработке и анализе информации в изучаемой 

области. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предпо-

лагает не только изучение основной учебной литературы по дисциплине, но и привлечение до-

полнительной литературы по смежным дисциплинам, а также использование ресурсов сети Ин-

тернет. Ответы на вопросы для самостоятельной работы готовятся обучающимися самостоя-

тельно и проверяются преподавателем на практических занятиях в ходе устного опроса, а также 

при проведении контрольных работ, текущего тестирования.  

Самостоятельная работа предполагает написание реферата; подготовку к тестированию 

и сдачи кандидатского минимума. 

Формы самостоятельной работы обучающегося по темам дисциплины представлен в 

Таблице 1 (п 1.2.) данных методических указаний. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения литерату-

ры и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет-

ресурсов. 
 

Требования к выполнению реферата  

 по предмету «История и философия науки». 

 

Выполнение реферата должно способствовать углубленному усвоению лекционного 

курса и приобретению навыков в области решения практических социальных задач и ситуаций. 

Его выполнение требует от аспиранта не только знаний философских текстов, общей и специ-

альной литературы по теме, но и умения анализировать, сопоставлять социальные факты, увя-

зывать их с проблемами социальной работы, делать обобщения, выводы и предложения. 

Аспиранту предоставляется право выбора темы реферата. Он может предложить свою 

тему с обоснованием целесообразности ее исследования в рамках изучаемого предмета. 

На качество реферата существенное влияние оказывает умелое использование практиче-

ского материала, изучение литературы различного уровня. Подбор статистических данных, ма-

териалов отчетов работы социальных служб, наблюдение за проводимые эксперименты в про-

цессе работы или прохождения практики, их критическое осмысление и обработка составляют 

важнейший этап в подготовке и написании реферата. В зависимости от темы при написании мо-

гут быть использованы разнообразные материалы: монографическая, учебная литература, раз-

личного уровня, статистические данные, данные отчетов учреждений. 

1 Общие положения 

Подготовка реферата включает следующие этапы: 

1.Выбор темы и изучение необходимой литературы. 

2.Определение цели и задач исследования. 

3.Составление плана работы. 

4.Сбор и обработку фактического материала. 

5.Написание текста и оформление реферата. 

 

К реферату предъявляются следующие требования: 

1. четкость построения; 

2. логическая последовательность изложения материала; 

3. глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
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4. убедительность аргументаций; 

5. краткость и точность формулировок; 

6. конкретность изложения результатов работы; 

7. доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

8. грамотное оформление в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 списка источников, распола-

гаемый в конце работы. 

Тему реферата выбирают с учетом ее актуальности и интересов, сформировавшихся в 

системе научно – исследовательской работы. Тематика реферата должна быть актуальной, со-

ответствовать состоянию и перспективам развития науки и решать конкретные задачи в области 

социального развития. 

Производится последовательное изучение литературы различного уровня, начиная от 

монографий и заканчивая журнальными статьями по теме реферата. При работе с литературой 

необходимо выделить основную идею автора, его аргументы и сделать собственные выводы. 

Определение цели и задач исследования. На основании предварительного ознакомле-

ния с литературой и правоприменительной практикой нужно сформулировать цель исследова-

ния и наметить основные пути ее реализации. 

Составление плана реферата. После знакомства с литературой составляют план рефе-

рата. Он должен соответствовать теме исследования и раскрывать ее особенности, быть логич-

ным, четким. 

При оформлении реферата план представляется в виде содержания с обязательным ука-

занием страниц. 

Сбор и обработка практического материала. Аспирант собирает и обрабатывает практи-

ческий материал в соответствии с целью и задачами реферата. Реферат оценивается не по коли-

честву использованного материала, а по качеству его обработки, оригинальности выводов и 

предложений. 

При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, степень самосто-

ятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а 

также уровень грамотности (общий и специальный). 

Реферат оценивается преподавателем, который определяет уровень теоретических зна-

ний и практических навыков аспиранта, соответствие работы предъявляемым к ней требовани-

ям. 

 

2. Структура работы 

Структурными элементами реферата являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения. 

Требования к структурным элементам реферата 

Введение 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, формируют-

ся проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель работы с ее рас-

членением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, для раскрытия темы; 

указываются объект исследования, используемые методы анализа и литературные источники. 

Во введении нужно обосновать выбор темы, определить цели, задачи и объект исследования. 

Актуальность темы обуславливается теоретической и практической значимостью про-

блемы. Степенью ее разработки в литературе, характером практического решения непосред-

ственно на объекте исследования. 

Основная часть. 
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Основная часть содержит несколько глав и параграфов.  В теоретическом разделе опи-

сывается основополагающие аспекты проблемы, раскрывается ее содержание. Анализируется 

развитие проблемы в исторической ретроспективе. На основе изучения литературных источни-

ков отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рас-

сматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются 

собственные позиции соискателя. 

В основной части реферата проводится анализ изучаемой проблемы на современном 

этапе с использованием различных методов исследования. Дается описание и анализ собствен-

ного исследования, при наличии такового. 

Обязательным для реферата являются логическая связь между параграфами и последова-

тельное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. 

Заключение. 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические вы-

воды и предложения, к которым пришел соискатель в результате исследования. Они должны 

быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обосно-

ванности и эффективности разработок. Пишутся по форме тезисы (по пунктам) и должны отра-

жать основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым 

направлениям совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объ-

екту исследования. 

В реферате по желанию автора могут быть представлены различные графические мате-

риалы, приложения. Таблицы, диаграммы, иллюстрации позволяют представить работу более 

наглядно и эффектно. 

3. Оформление реферата 

Реферат должен быть не только содержательным, но и хорошо оформленным. 

Реферат выполняется на писчей бумаге стандартного формата, на одной стороне листа, 

листы сшиваются в паке – скоросшивателе. 

Общий объем работы должен быть в пределах 25- 30 страниц машинописного или руко-

писного текста (без приложений). 

В тексте реферата не должно быть сокращений слов, за исключение общепринятых. 

 

Работа в сброшюрованном виде передается на кафедру истории и философии Подготов-

ка и защита реферата является обязательным условием допуска к экзамену. 

 

Объем реферата: 28-30 стр.  

Размер шрифта – 14 (Times New Roman).  

Интервал 1.5.  

Абзац с отступом.  

Страницы должны быть пронумерованы. 

Титульный лист оформляется по образцу (см. образец). На титульном листе обяза-

тельно должны быть подписи аспиранта и научного руководителя. 

Наличие оглавления обязательно.  

 

Наличие списка литературы обязательно.  

Прямое или косвенное цитирование в тексте реферата должно сопровождаться сноска-

ми с указанием источника (автор, название, год и место издания, страницы). 
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Приложение 2 

                                               

Образец оформления титульного листа реферата 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

Кафедра истории и философии 

 

  

 

 

РЕФЕРАТ  

 

                           

 

 

По «Истории и философии науки» 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

 

 

 

Аспирант кафедры ____ 

Иванов Иван Иванович 

[Подпись аспиранта] 

 

 

Научный руководитель, д.т.н., 

 профессор Петров Петр Петрович 

[Подпись научного руководителя]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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