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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История и философия науки» 
разработана на основании федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951, учебного плана 
программы аспирантуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении знаний по истории и 

философии науки с учетом конкретного направления исследовательской деятельности для 
подготовки соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 
исследований по соответствующей научной специальности и отрасли науки, по которой 
подготавливается диссертация. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

2. Развить навыки системного анализа проблем, возникающих в конкретной 
области исследований и выработки подходов к их решению; 

3. Сформировать установку для принятия инновационных решений с учетом 
потребностей России, исходя из задач современной ситуации; 

4. Сформировать способность к прогностическому анализу тенденций развития 
конкретных направлений научных исследований с учетом рисков и потребностей 
формирующегося многополярного мира. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 
Дисциплина (модуль) «История и философия науки» включена в образовательный 

компонент программы аспирантуры очной формы обучения. 
Дисциплина (модуль) «История и философия науки» направлена на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена. 
Изучение дисциплины (модуля) «История и философия науки» базируется на 

знаниях и умениях, полученных аспирантами ранее в ходе освоения программного 
материала по философии. 

Изучение дисциплины (модуля) «История и философия науки» является базовым 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин/компонентов 
программы аспирантуры: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных 
исследований в юриспруденции». 

 
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у аспирантов 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
Результаты освоения дисциплины 

Знать: Проблемное поле истории и философии науки, характеристики науки как 
социального института; основные этапы развития науки; базовые концепции 
философии науки, структуру и закономерности развития научного познания, 
историю развития науки и ее философские проблемы в конкретной области 
исследований. 

Уметь: Применять философские и методологические знания в своей 
профессиональной деятельности, оценивать социальные риски и 
разрабатывать стратегии их снижения в конкретной области исследований. 

Владеть 
навыками и 
(или) опытом 
деятельности: 

Использования полученных знаний в процессе комплексных исследований, в 
том числе в междисциплинарных областях с учетом вызовов и потребностей 
российской науки в условиях формирующегося многополярного мира 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



2.1. Объем дисциплины, включая контактную работу аспиранта с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу аспиранта 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 4 зачетные 
единицы. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 2 
Контактная работа аспирантов с 
педагогическими работниками 40  40 

Учебные занятия лекционного типа 20  20 
Практические занятия 20  20 
Лабораторные занятия    
Иная контактная работа    

Самостоятельная работа аспирантов 68  68 
в том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (модуля), в том числе в ЭИОС  

 
32 

  
32 

Выполнение практических заданий    
Рубежный текущий контроль в ЭИОС  36  36 

Контроль 36  36 
Форма промежуточной аттестации кандидатский 

экзамен 
 кандидатский 

экзамен 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144  144 

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 
 

Очной формы обучения 
 
  Виды учебной работы, 

академических часов 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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Раздел, тема 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

 



 

Семестр 2 
1. Раздел 1. Проблемы 

становления науки 
26 16 10 6 4     +    

 
 
2. 

Тема 1.1. Возникновение 
науки и ее развитие в эпоху 
античности и Средневековья 

14 10 4 2 2    +     
 

 
3. 

Тема 1.2. Развитие научных 
знаний в эпоху Возрождения 
и Нового времени 

12 6 6 4 2    +     
 

 
4. 

Раздел 2. Основные этапы и 
тенденции развития 
современной науки 

26 16 10 6 4     +    
 

 
5. 

Тема 2.1. Основные 
тенденции развития науки в 
XIX – начале ХХ века 

14 10 4 2 2    +     
 

 
6. 

Тема 2.2. Наука в культуре 
современной цивилизации. 
Перспективы научно- 
технического прогресса 

12 6 6 4 2    +     
 

7. Раздел 3. Общие 
проблемы философии науки 

28 18 10 6 4     +    
 

 
8. 

Тема 3.1. Структура научного 
знания. Основные 
философские направления и 
концепции науки 

16 10 6 4 2    +     
 

 
9. 

Тема 3.2. Динамика науки как 
процесс порождения нового 
знания. Типы научной 
рациональности. 

12 8 4 2 2    +     
 

 
 
10. 

Раздел 4. Исторические 
тенденции и новации XXI 
века в развития науки и их 
отражение в области 
исследований 

28 18 10 6 4   +      
 

 
 
11. 

Тема 4.1. Исторические 
тенденции развития науки и 
научные достижения конца 
ХХ - начала  ХХI вв., их 
влияние на научное 
направление 

16 10 6 4 2    +     
 

 
 
12. 

Тема 4.2. Философские 
проблемы науки ХХI вв. 
Современные философские 
проблемы в области 
исследований 

12 8 4 2 2    +     
 

13. Контроль промежуточной 
аттестации 36             

+ 
 Общий объем, часов 144 68 40 20 20         

 
 

2.3. Содержание и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАУКИ 

Тема   1.1.   Возникновение   науки   и   ее   развитие   в   эпоху   античности   и 
Средневековья 

 



Цель:  выявить  особенности  возникновения  научного  знания,  охарактеризовать 
процесс демаркации научного знания от других видов знаний. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. 
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Формирование первых естественнонаучных программ (элеаты, атомисты). Физика и 
космология Аристотеля. Логика Аристотеля как форма развития научного знания. 
Естествознание эллинистически-римского периода. Развитие  древнегреческой 
астрономии. Геоцентризм Птолемея. 

Наука в условиях Средневековья. Естественнонаучные достижения арабской 
культуры в Средневековье: математика, физика и астрономия. Алхимия как феномен 
средневековой культуры. Развитие логики в средневековой схоластике. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки формирования научных знаний в древности. 
2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
3. Физика и космология Аристотеля. 
4. Логика Аристотеля как форма развития научного знания. 
5. Геоцентризм Птолемея. 
6. Наука в условиях Средневековья. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 
подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1.Зарождение основ теоретического мышления в античной философской мысли. 
2. Античные учения о первоначале и их значение для формирования представлений 

о необходимости обоснования выдвигаемых идей. 
3.Идеи атомизма и их значение для формирования научного знания. 
4 Учение о бесконечности у Аристотеля. 
5.Формирование представлений о пространстве и времени у Аристотеля. 
6.Алхимия как предшественница экспериментальной науки. Значение алхимии для 

формирования химии как науки. 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе: Хрестоматия. История науки и техники. Эпоха античности. 
— Сост. А.В. Бармин, В.В. Запарий, В.Д. Камынин и др. — Екатеринбург: Уральский 
университет, 2016. 

Аспирант выбирает одного из авторов текстов хрестоматии. 
 

Тема 1.2. Развитие научных знаний в эпоху Возрождения и Нового времени 
Цель:  охарактеризовать  динамику  исторического  развития  научного  знания  и 

формирования науки как самостоятельного социального института. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Ренессансная мировоззренческая революция и наука эпохи Возрождения. 
Коперниканская  революция  в  науке.  Дж.  Бруно:  мировоззренческие  выводы  из 

коперниканизма. Учение о множественности миров. 
Формирование идеалов математизированного и опытного знания в Новое время. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы. И.Кеплер: от поисков гармонии мира 
к  открытию  тайны  планетных  орбит.  Г.  Галилей:  разработка  понятий  и  принципов 
«земной динамики». Картезианская физика. Самоопределение науки как особой области 
духовной деятельности. Ньютонианская революция в естествознании и формирование 
классической науки. Научные достижения эпохи просвещения. 

Вопросы для самоподготовки: 

 



1. Научные достижения античности. 
2. Научные достижения эпохи Средневековья. 
3. Развитие науки в эпоху Возрождения. 
4. Формирование науки как самостоятельной отрасли знания в Новое время. 
5. Научные достижения эпохи Просвещения. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1.Особенности понимания человека как познающего субъекта в эпоху 

Возрождения. 
2. Разработка концепции бесконечности у Н. Кузанского. 
3.Разработка и обоснование индуктивного метода Ф. Бэконом. 
4 Разработка и обоснование дедуктивного метода Р. Декартом. 
5.Ньютоновская картина мира и ее особенности. 
6.Учение о Вселенной и человеке в концепции Ламетри. 
7.Космологическая гипотеза Канта-Лапласа и ее значение для развития науки. 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей ученого (из разделов: Эпоха 
Возрождения, Естествознание XVII века, Физика и математика VIII века (по выбору) на 
основании фрагментов работ в книге С.П. Капица «Жизнь науки».- М.: Издательский 
Мом Тончу, 2008. 

Выделяются основные идеи, изученного фрагмента работы ученого. 
Обосновывается значение данной работы для развития истории науки. Материал 
оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

Тема 2.1. Основные тенденции развития науки в XIX – начале ХХ века 
Цель: Рассмотреть основные тенденции развития науки в XIX – начале ХХ века. 

Выявить предпосылки революционных изменений в научном знании ХХ века. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Дифференциация и интеграция научного знания. Формирование социально- 

гуманитарного знания как относительно самостоятельной области познания в 
новоевропейской культуре. 

Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в. От термодинамики 
к статистической физике: изучение необратимых систем. Развитие представлений о 
пространстве и времени. Дарвиновская революция в биологии. Теория электромагнитного 
поля. Развитие представлений о пространстве и времени. Становление генетики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности развития науки в девятнадцатом веке. 
2. Особенности формирования социальных и гуманитарных наук как 

самостоятельных отраслей знания. 
3. Формирование неклассической картины мира. 
4. Причины и последствия кризиса в естествознании на рубеже ХХ века. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1.Развитие идей эволюционизма. Теория эволюции Ч.Дарвина. 
2. Логицистская программа Фреге и развитие математики в XIX веке. 
3.Революционные  идеи  неевклидовой  геометрии  и  их  влияние  на  изменение 

картины мира. 

 



4 Кризис в математике: парадоксы теории множеств Рассела. 
5.Программа Гильберта и теорема Геделя: их значение для развития науки. 
6.Кризис классических представлений в физике и формирование базовых 

принципов квантовой теории. 
7.Космологические парадоксы: поиск подходов к их решению. 
Материал оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и 

выполнена в PowerPoint. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей ученого из разделов: Физика XIX 
века, Химия, Общая биология, Физиология и патология, Вселенная и Земля, Математика, 
Физика  ХХ  века    (по  выбору)  на  основании  фрагментов  работ  в  книге  С.П.  Капица 
«Жизнь науки».- М.: Издательский Мом Тончу, 2008. 

Выделяются основные идеи, изученного фрагмента работы ученого. 
Обосновывается значение данной работы для развития истории науки. Материал 
оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

 
Тема 2.2. Наука в культуре современной цивилизации. Перспективы научно- 

технического прогресса. 
Цель: Рассмотреть место науки в культуре современной цивилизации. Развить 

потребность в оценке перспектив научно-технического прогресса при решении 
исследовательских и практических задач с учетом междисциплинарных знаний, 
полученных при изучении истории и философии науки. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление 

неклассического типа науки. Возникновение релятивистской и квантовой физики. 
Создание А.Эйнштейном специальной теории относительности. Гипотеза квантов. Теория 
атома Н.Бора. Представления о мире элементарных частиц. Особенности биологии ХХ 
века. 

Социокультурная обусловленность науки. Традиционалистский и техногенный 
типы цивилизационного развития. Функции науки в жизни общества. Культура и 
цивилизация. Наука как фактор развития современного общества (наука как 
мировоззрение, как производительная и социальная сила). Современная культура и 
научный  прогресс.  Наука и философия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности неклассического типа науки. 
2. Особенности постнеклассического типа науки. 
3. Научные достижения ХХ века. 
4. Сциентизм и антисциентизм. 
5. Современная наука и проблема моральной ответственности ученого. 
6. Особенности научного творчества в современном мире. 
7. Наука и глобальные проблемы современного информационного общества. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1. Теория  относительности  Энштейна:  новые  представления  о  пространстве  и 

времени. 
2. Космологические модели и теории возникновения Вселенной. 
3. Эволюционные концепции ХХ века. 
4. Формирование генетики и ее достижения в ХХ веке. 
5. Кибернетика и информатика как научные направления ХХ века. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей одной из работ: 
1. В. Гейзенберг «Физика и философия». 

 



2. А. Эйнштейн, Н. Тесла «Куда идет мир: к лучшему или худшему? 
3. А. Эйнштейн, Б. Рассел «Этот безумный мир. «Сумасшедший я или все вокруг 

меня?». 
4. Э. Шредингер «Квантовый кот Вселенной». 
5. Р. Докинз «Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться». 
6. Э. Агацци «Научная объективность и ее контексты». 
7. Ф. Крик «Что за безумное стремление!». 
8. А. Веннер, П. Уэллс   «Анатомия научного противостояния.   Есть ли «язык» у 

пчел?  
9. Д. Деннет «Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни». 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
 

Тема 3.1. Структура научного знания. Основные философские направления и 
концепции науки. 

Цель: выявить особенности структуры научного знания. Охарактеризовать 
основные концепции в философии науки. Сформировать способность к критическому 
анализу и оценке социальных рисков, порождаемых современной наукой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Научное   знание   как   сложная   развивающаяся   система.   Многообразие   типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
Структура  эмпирического  знания.  Эмпирические  зависимости  и  эмпирические 

факты. Проблема теоретической нагруженности факта. 
Структуры теоретического знания. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 
Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 

проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. 
Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Место философии науки в структуре 
философского знания. Функции философии науки. Проблема интернализма и 
экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура эмпирического знания. 
2. Структуры теоретического знания. 
3. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического 

аппарата теории. 
4. Принцип верификации научного знания в позитивизме. 
5. Принцип фальсификации К. Поппера. 
6. Основные идеи концепции И. Лакатоса. 
7. Нелинейность роста знаний. Концепции Т. Куна. 
8. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М. Полани. 
9. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 
10. Проблема интернализма и экстернализма в понимании  механизмов научной 

деятельности. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 
2. Философские основания науки. 
3. Социальные условия генезиса науки. 
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4. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм в философии науки: общие черты 
и специфика. 

5. Система идеалов и норм исследователя: проблема моральной ответственности 
ученого. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 
виде презентации на предложенную тему: 

1. Обзор основных идей работы К. Поппера «Логика и рост научного знания». 
2. Обзор основных идей работы И. Локатоса «Доказательство и опровержение». 
3. Обзор основных идей работы Т. Куна «Структура научных революций». 
4. Обзор основных идей работы М.Полани «Личностное знание». 
5. Обзор основных идей работы П.Фейерабенда «Наука в свободном обществе». 
Материал  оформляется  в  виде презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
 

Тема  3.2.  Динамика  науки  как  процесс  порождения  нового  знания.  Типы 
научной рациональности. 

Цель: рассмотреть механизмы динамики науки как процесса порождения нового 
знания. Охарактеризовать основные типы научной рациональности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 
дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 
основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 
аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 
Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных 
понятий. Типы научной рациональности. Историческая смена типов научной 
рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Научные революции и их типы. 
2. Особенности взаимосвязи теории и практики. 
3. Проблема развития науки: интернационализм и экстернационализм. 
4. Научный закон и объективная закономерность. 
5. Научная проблема и проблемная ситуация. 
6. Гипотеза и ее роль в научном познании. 
7. Научная теория и ее основные функции. Типология научных теорий. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1. Понятие истины. Концепции истины в науке. 
2. Типы научной рациональности. 
3. Проблема рационального и иррационального в философии науки. 
4. Научное творчество и его особенности. 
5. Методология научного познания. 
6. Специфика и принципы системного подхода. 
7. Синергетика как новая научная парадигма. 
8. Процедуры обоснования теоретических знаний. 
9. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей ученого (Обзор основных идей по 
главе «XX век: философское осмысление и критика научной рациональности» из работы 
П.Гайденко «Научная рациональность и философский разум».- М.: Прогресс-Традиция, 
2003. 

 



Выделяются основные идеи, изученного фрагмента работы ученого. 
Обосновывается значение данной работы для развития философии науки. Материал 
оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 
PowerPoint. 

 
РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НОВАЦИИ XXI ВЕКА В 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Тема 4.1. Исторические тенденции развития науки и научные достижения 
конца ХХ - начала  ХХI  вв., их влияние на научное направление 

Цель: сформировать способность на основе анализа исторических тенденций 
развития науки выявлять актуальные потребности науки в ХХI веке, в том числе 
применительно к конкретной области исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исторические тенденции развития науки и выделение ведущих исследовательских 

направлений, имеющих революционное значение. Информационная революция и ее 
особенности. Интернет и формирование новой виртуальной среды. Развитие систем ИИ. 
Сильный и слабый искусственный интеллект. Тест Тьюринга: социальные последствия 
его прохождения компьютером. Развитие новых социальных сетевых технологий. 
Тотальная цифровизация и перспективы создания метавселенных. Нейронные сети GPT: 
их возможности и социальные риски. Биотехнологическая революция. Генная инженерия 
и ее достижения. Социальные риски, связанные с клонированием человека. Геном 
человека: перспективы и риски исследований. Нанотехнологическая революция. 
Возможности и перспективы использования наноматериалов и нанороботов. Технонаука 
как новое исследовательское направление. Развитие и достижения роботехники. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные тенденции развития информационных технологий в  ХХI веке. 
2. Достижения биотехнологий в ХХI веке. 
3. Нанотехнологическая революция и ее особенности. 
4. Основные тенденции и достижения развития робототехники. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1. Технонаука как новое исследовательское направление. 
2. Тест Тьюринга: история попыток прохождения и современные результаты. 
3. Современные исследования в области ИИ: достижения и риски. 
4. Этические и правовые вопросы развития ИИ. 
5. Нейросети: перспективы и социально-антропологические риски. 
6. Нейронные сети GPT: современные дискуссии об их возможностях и угрозах. 
7. Особенности и достижения современных биотехнологий. 
8. Нанотехнологическая революция и ее влияние на развитие науки. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей ученого (Обзор основных идей по 
Лекун Я. Как учится машина: Революция в области нейронных сетей и глубокого 
обучения / Ян Лекун.—Пер. с фр.—М. : Альпина ПРО, 2021. 

Выделяются основные идеи, изученной работы ученого. Обосновывается значение 
данной работы для развития философии науки. Материал оформляется в виде 
презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

 
Тема 4.2. Философские проблемы науки ХХI вв. Современные философские 

проблемы в области исследований 

 



Цель: развить навыки философского анализа социальных последствий 
исторического развития науки и выработать способность оценивать ее риски и нести 
этическую ответственность за результаты собственных научных разработок. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проблема естественного и искусственного. Современные дискуссии о конце эры 

Homo sapiens. Концепт цифрового человека и его этики. Этические проблемы ИИ. 
Виртуальные голосовые помощники и проблемы социализации личности. Трансгуманизм 
и дискуссии о статусе его философских идей. Проблема киборгизации ее социальные 
последствия. Этические проблемы генной инженерии. Проблема цифрового неравенства и 
способов его преодоления. Проблема стратегий защиты сознания населения в условиях 
информационных войн. Стратегии национальной безопасности России в условиях 
гибридной войны и формирования многополярного мира. Перспективы и проблемы 
развития российской науки и образования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Философские проблемы цифровизации общества. 
2. Этические проблемы генной инженерии. 
3. Особенности и сущность идей трансгуманизма и его критика. 
4. Философские проблемы информационной безопасности. 
Формы практических заданий для проведения занятий семинарского типа: 

подготовка доклада в виде презентации по следующим темам: 
1. Проблема естественного и искусственного в истории и философии науки 
2. Современные дискуссии о конце эры Homo sapiens в контексте современных 

достижений науки 
3. Тотальная цифровизация: достижения и риски. 
4. Цифровой человек и его будущее 
5. Проблема киборгизации  и ее социальные последствия. 
6. Развитие генетики и проблема клонирования человека 
7. Проблема стратегий защиты сознания населения в условиях информационных 

войн: цифровая гигиена 
8. Образование  и  наука:  современные  дискуссии  в  России  о  необходимости 

реформирования системы образования 
9. Стратегии национальной безопасности России в условиях гибридной войны и 

формирования многополярного мира 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей философа (Обзор основных идей 
работы В. Кутырева Человечество и Технос: философия коэволюции).-Спб,: Алетейя, 
2020. 

Выделяются основные идеи ученого. Обосновывается значение данной работы для 
развития философии науки. Материал оформляется в виде презентации,  которая 
содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости аспирантов по дисциплине 

 
3.1.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Раздел 1. Проблемы становления науки 
 

Тема 1.1. Возникновение научных знаний и их развитие в эпоху античности и 
Средневековья 

Темы докладов: 
1.Зарождение основ теоретического мышления в античной философской мысли. 
2. Античные учения о первоначале и их значение для формирования представлений 

о необходимости обоснования выдвигаемых идей. 
3.Идеи атомизма и их значение для формирования научного знания. 
4 Учение о бесконечности у Аристотеля. 
5.Формирование представлений о пространстве и времени у Аристотеля. 
6.Алхимия как предшественница экспериментальной науки. Значение алхимии для 

формирования химии как науки. 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
 

Тема 1.2. Развитие научных знаний в эпоху Возрождения и Нового времени. 
Темы докладов: 
1.Особенности понимания человека как познающего субъекта в эпоху 

Возрождения. 
2. Разработка концепции бесконечности у Н. Кузанского. 
3.Разработка и обоснование индуктивного метода Ф. Бэконом. 
4 Разработка и обоснование дедуктивного метода Р. Декартом. 
5.Ньютоновская картина мира и ее особенности. 
6.Учение о Вселенной и человеке в концепции Ламетри. 
7.Космологическая гипотеза Канта-Лапласа и ее значение для развития науки. 
Материал оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и 

выполнена в PowerPoint. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Эссе на тему: Новаторские идеи античности, возрождения и Нового времени и их 

значение для современной науки. Объем 2000-4000 знаков  с пробелами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Раздел 2. Основные этапы и тенденции развития современной науки 
 

Тема 2.1. Основные тенденции развития науки в XIX – начале ХХ века 
Темы докладов: 
1.Развитие идей эволюционизма. Теория эволюции Ч.Дарвина. 
2. Логицистская программа Фреге и развитие математики в XIX веке. 
3.Революционные  идеи  неевклидовой  геометрии  и  их  влияние  на  изменение 

картины мира. 
4 Кризис в математике: парадоксы теории множеств Рассела. 
5.Программа Гильберта и теорема Геделя: их значение для развития науки. 
6.Кризис классических представлений в физике и формирование базовых 

принципов квантовой теории. 
7.Космологические парадоксы: поиск подходов к их решению. 

 



Материал оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и 
выполнена в PowerPoint. 

 
Тема 2.2. Наука в культуре современной цивилизации. Перспективы научно- 

технического прогресса 
Темы докладов: 
1. Теория  относительности  Энштейна:  новые  представления  о  пространстве  и 

времени. 
2. Космологические модели и теории возникновения Вселенной. 
3. Эволюционные концепции ХХ века. 
4. Формирование генетики и ее достижения в ХХ веке. 
5. Кибернетика и информатика как научные направления ХХ века. 
Материал оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и 

выполнена в PowerPoint. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Эссе на тему: Новаторские идеи науки  конца XIX – начала XX вв.  и их влияние на 

социум и личность. Объем 2000-4000 знаков с пробелами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Раздел 3. Общие проблемы философии науки 
 

Тема 3.1. Структура научного знания. Основные философские направления и 
концепции науки 

Темы докладов: 
1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 
2. Философские основания науки. 
3. Социальные условия генезиса науки. 
4. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм в философии науки: общие черты 

и специфика. 
5. Система идеалов и норм исследователя: проблема моральной ответственности 

ученого. 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
 

Тема  3.2.  Динамика  науки  как  процесс  порождения  нового  знания.  Типы 
научной рациональности. 

Темы докладов: 
1. Понятие истины. Концепции истины в науке. 
2. Типы научной рациональности. 
3. Проблема рационального и иррационального в философии науки. 
4. Научное творчество и его особенности. 
5. Методология научного познания. 
6. Специфика и принципы системного подхода. 
7. Синергетика как новая научная парадигма. 
8. Процедуры обоснования теоретических знаний. 
9. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Эссе  на  тему:  Преемственность  и  новации  в  развитии  базовых  идей  в  рамках 

философии науки. Объем 2000-4000 знаков с пробелами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Раздел  4.  Исторические  тенденции  и  новации  XXI  века  в  развития  науки  и  их 
отражение в области исследований 

 
Тема 4.1. Исторические тенденции развития науки и научные достижения конца ХХ- 

начала ХХI вв., их влияние на научное направление 
Темы докладов: 
1. Технонаука как новое исследовательское направление. 
2. Тест Тьюринга: история попыток прохождения и современные результаты. 
3. Современные исследования в области ИИ: достижения и риски. 
4. Этические и правовые вопросы развития ИИ. 
5. Нейросети: перспективы и социально-антропологические риски. 
6. Нейронные сети GPT: современные дискуссии об их возможностях и угрозах. 
7. Особенности и достижения современных биотехнологий. 
Нанотехнологическая революция и ее влияние на развитие науки. 
Материал  оформляется  в  виде  презентации,  которая  содержит  20  слайдов  и 

выполнена в PowerPoint. 
 

Тема  4.2.  Философские   проблемы   науки   ХХI   вв.   Современные   философские 
проблемы в области исследований 

Темы докладов: 
1. Проблема естественного и искусственного в истории и философии науки. 
2. Современные дискуссии о конце эры Homo sapiens в контексте современных 

достижений науки. 
3. Тотальная цифровизация: достижения и риски. 
4. Цифровой человек и его будущее. 
5. Проблема киборгизации  и ее социальные последствия. 
6. Развитие генетики и проблема клонирования человека. 
7. Проблема стратегий защиты сознания населения в условиях информационных 

войн: цифровая гигиена. 
8. Образование  и  наука:  современные  дискуссии  в  России  о  необходимости 

реформирования системы образования. 
9. Стратегии национальной безопасности России в условиях гибридной войны и 

формирования многополярного мира. 
Материал оформляется в виде презентации, которая содержит 20 слайдов и 

выполнена в PowerPoint. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 

Форма рубежного контроля – реферат. 

РЕФЕРАТ 

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена необходимо подготовить реферат. 
Срок сдачи реферата  определяет педагогический работник, который проводит занятия 

 



лекционного  и  (или)  семинарского  типа,  но  не  позднее  1  месяца  до  начала  зачетно- 
экзаменационной сессии. 

Реферат – это научная работа малой формы, поэтому для него справедливы общие 
требования к научной работе. 

Примерная структура реферата: титульный лист, оглавление, введение, основное 
содержание (2-3 раздела), заключение, список источников. 

Тема реферата выбирается аспирантом таким образом, чтобы показать 
исторические аспекты развития науки, в рамках которой он специализируется, ее 
современные проблемы, а также те философские дискуссии, которые сопровождают 
данное развитие. 

Пример: 
«Развитие представлений о предмете социологии». 
«Развитие методологических оснований педагогики». 
«Диалектика естественного и позитивного права в европейской культурной 

традиции» 
«Становление исследовательских программ социальной психологии» и др. 
Во введении к реферату дается обоснование актуальности темы, определяется 

объект, предмет, цель и задачи реферата. 
Поскольку общий объем реферата составляет не более 30 стр. текста, 

целесообразно в структуре основной части реферата выделять не более 2 - 3 разделов. 
Название раздела не может повторять тему реферата (в этом случае все остальные разделы 
оказываются лишними). Автор реферата должен продемонстрировать умение 
самостоятельно излагать материал; дословное переписывание целых страниц из 
источников, тем более без ссылок на них, недопустимо. Каждая цитата, цифры, описание 
фактов должно обязательно сопровождаться ссылками на источники с указанием года 
издания книги, номера научного журнала и страницы, на которой опубликован 
цитируемый материал. 

В заключении подводятся итоги выполнения поставленных задач. 
Список источников составляет 10 – 15 наименований научных работ различного 

жанра: монографии, статьи, материалы научных конференций, сборники научных работ, 
научные публикации в Интернете и др. При этом аспирант должен показать знакомство с 
новой и новейшей литературой по рассматриваемой теме. Недопустимо, когда список 
источников состоит только из работ, изданных в прошлом веке. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления». 

Объем реферата 20-30 страниц. 
Титульный лист оформляется соответственно образцу (приложение к настоящей 

рабочей программе). 
К реферату прилагается заполненная аспирантом и научным руководителем 

аспиранта индивидуальная ведомость проверки реферата (приложение к настоящей 
рабочей программе). 

Реферат предоставляется на проверку с обязательным приложением листа 
проверки на антиплагиат. По материалам реферата оформляется презентация. 

Индивидуальная ведомость проверки и реферат представляются на кафедру 
комплекса гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные отношения). 

 
Примерные темы рефератов: 

 
Юридические науки: 

 



1. Историческое осмысление сущностных основ права в европейской и 
мусульманской культурных традициях с учетом современного состояния проблемы. 

2. Исторические  подходы  к  проблеме  правовой  защите  детей  и  современное 
состояние проблемы. 

3. Развитие представлений о предмете философии права. 
4. Концепция естественных прав человека: становление и развитие. 
5. Человек как правовое существо: концепции правовой науки в их историческом 

развитии. 
6. Право   и   закон:   развитие   теоретических   представлений   об   их   природе, 

сущности и взаимодействии в истории правоведения. 
7. Сущее и должное в морали и праве: теоретические подходы и их изменению их 

интерпретации в процессе исторического развития. 
8. Право как общее благо: концепции античной философии и их значение для 

дальнейшего развития правоведения. 
9. Право как свобода и ответственность: правовые идеи Нового времени  и их 

значение для последующего развития правоведения 
10. Право   как   справедливость   и   равенство:   исторические   трансформации   о 

понимании справедливости и равенства в праве 
11. Познание правовой реальности и правовая деятельность в их историческом 

развитии. 
12. Философско-правовая эпистемология: основные концепции в истории 

правоведения. 
13. Герменевтика и толкование законов: особенности трансформаций 

представлений о праве в герменевтике. 
14. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока и ее влияние на 

развитие правоведения. 
15. Учения о праве и государстве в Древней Греции и их влияние на развитие 

правоведения. 
16. Учение   Аристотеля   о   государстве   и   праве,   его   значение   для   развития 

правоведения. 
17. Учение римских юристов о праве и государстве, его значение для развития 

правоведения. 
18. Формирование и развитие юриспруденции как самостоятельной науки  о праве 

и государстве: основные этапы и тенденции развития 
19. Различение и соотношение естественного и позитивного права в историческом 

развитии правоведения. 
20. Концепция справедливого закона: исторические интерпретации и современное 

состояние. 
21. Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки. его значение 

для развития правоведения. 
22. Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах 

Арабского Востока, его значение для развития правоведения. 
23. Учения  о  праве  и  государстве  Нового  времени  и  их  влияние  на  развитие 

правоведения. 
24. Государственно-правовые  идеи  Н.Макиавелли.  их  значение  для  развития 

правоведения. 
25. Теория  общественного  договора:  Гоббс  и Локк,  ее  значение  для  развития 

правоведения. 
26. Государственно-правовые идеи  Монтескье и Руссо, их значение для развития 

правоведения. 
27. Учение И. Канта о   праве   и государстве, его значение для   развития 

правоведения. 

 



28. Философия права Г. В. Ф. Гегеля как особая философская наука, ее предмет и 
метод. значение для развития правоведения. 

29. Историко-материалистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и 
праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического общества. его 
значение для развития правоведения. 

30. Зарубежные учения ХХ века о праве и государстве и их влияние на развитие 
идей о праве и государстве в XXI веке. 

31. Экзистенциалистские учения о праве и государстве и их значение для развития 
правоведения. 

32. Неопозитивистские учения о праве и их значение для развития правоведения. 
33. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России: история и 

современность. 
 
 

3.1.2. Критерии оценивания по формам текущего контроля 
 

Форма контроля Оценка и критерии оценивания 
Эссе «Отлично» - содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, 
умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и 
последовательное изложение мыслей; четко сформулирована проблема эссе, 
связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 
литературным языком и стилистически соответствует содержанию; 
фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, 
дополнительно использующегося материала, заключение содержит выводы, 
логично вытекающие из содержания основной части. 

«Хорошо» - достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 
незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания 
литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; четко 
сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, 
связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано 
правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; 
имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 
выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

«Удовлетворительно» - в целом тема раскрыта; дан верный, но 
односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения 
от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 
излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части. 

«Неудовлетворительно» - тема полностью не раскрыта, что свидетельствует о 
поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
вывода и обобщений; характеризуется случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из основной части; 
многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников; 
отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Реферат/доклад «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 
реферата/доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично   изложена   собственная   позиция,   сформулированы   выводы,   тема 

 



 

 
 
 

3.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
аспирантов по дисциплине 

 
3.2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН 
 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. 
 

Каждый аспирант самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 
посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется в соответствующем 
протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

На  ответ  аспиранта  членам  экзаменационной  комиссии  отводится  не  более  10 
минут.  

По окончании ответа аспиранта председатель и члены экзаменационной комиссии 
могут  задавать  дополнительные  вопросы  (не  более  трех).  Дополнительные  вопросы 
фиксируются в соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание экзаменационной 
комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы 
каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 
По итогам обсуждения каждому аспиранту проставляется соответствующая оценка. 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 
Первый и второй вопросы теоретические, из предложенного перечня вопросов к 

кандидатскому экзамену. 
В качестве третьего вопроса в экзаменационном билете предлагается на примере 

своей исследовательской области выделить и проанализировать философские проблемы, 
возникающие в ней. 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов в форме кандидатского экзамена 
 

Перечень теоретических вопросов 
1. Предмет и задачи философии науки. Проблемное поле философии науки. 
2. Наука как система знаний. Характеристики научного знания. Проблема 

демаркации научного знания. Наука и псевдонаука. 
3. Основные этапы развития науки и их особенности (общая характеристика). 

раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату/докладу и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата/доклада; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата/доклада или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата/доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 



4. Мировоззренческие основания научной картины мира. Доклассическая картина 
мира (древневосточная, античная, средневековая). 

5. Становление классической картины мира и ее основные черты. 
6. Формирование неклассической картины мира и ее специфика. 
7. Современная постнеклассическая картина мира и ее особенности. 
8. Проблема развития науки: интернализм и экстернализм. 
9. Структура познавательной деятельности. 
10. Научный закон и объективная закономерность. 
11. Эмпирический уровень и теоретический уровень научного познания. 

Взаимосвязь уровней научного познания. 
12. Научная  проблема  и  проблемная  ситуация.  Гипотеза  и  ее  роль  в  научном 

познании. Классификация гипотез. 
13. Научная теория и ее основные функции. Типология научных теорий. 
14. Понятие истины. Концепции истины. Трансформации представлений об истине 

в истории науки. 
15. Аргументация в науке. Доказательство и опровержение. 
16. Исследовательские программы и их роль в развитии научного знания. 
17. Типы научной рациональности. Концепции научной рациональности. 

Трансформации представлений о сущности научной рациональности в истории науки. 
18. Проблема рационального и иррационального в философии науки. Интуиция и 

ее роль в научном познании. 
19. Научный  метод  и  научная  методология.  Классификация  методов  научного 

познания. 
20. Специфика и принципы системного подхода. 
21. Особенности методов социально-гуманитарных наук. 
22. Синергетика и особенности синергетического подхода. 
23. Предпосылки возникновения философии науки. 
24. Позитивизм: основные идеи и представители. Причины кризиса позитивизма. 
25. Неопозитивизм: основные идеи и представители. Причины кризиса 

неопозитивизма. 
26. Постпозитивизм: предпосылки возникновения и базовые идеи. 
27. Теория развития науки К. Поппера. Критический рационализм К. Поппера. 
28. Концепция «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса. 
29. Концепция неявного знания в науке М. Полани. 
30. Понятие научной революции. Теория научных революций Т. Куна. 
31. Концепция «исследовательских традиций» Л. Лаудана. 
32. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда. 
33. Особенности  социально-гуманитарного  познания.  Природа  ценностей  и  их 

роль в социально-гуманитарном познании. 
34. Специфика объекта социально-гуманитарного познания и его осмысление в 

философии науки. 
35. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании. 
36. Основные идеи работы «Науки о природе и науки о культуре» Г. Риккерта. 
37. Предпосылки   возникновения   философской   герменевтики.   Основные   идеи 

герменевтической концепции  Ф. Шлейермахера. 
38. Особенности герменевтики  В. Дильтея. 
39. Современные герменевтические подходы и их особенности.  Основные идеи 

герменевтической концепции Г. Гадамера. 
40. Развитие идей герменевтики П. Рикёром. 
41. Основные проблемы философии техники. 
42. Технонаука как феномен современности. 
43. Русская философская мысль о природе и сущности науки и техники. 

 



44. Наука и образование в современном мире. 
45. Информационная  революция  и  ее  особенности.  Развитие  новых  социальных 

сетевых технологий и систем ИИ. 
46. Нейросети: перспективы развития и социально-антропологические риски. 
47. Биотехнологическая революция: достижения и этическо-правовые проблемы. 
48. Нанотехнологическая революция: современные дискуссии о ее перспективах и 

рисках. 
49. Будущее науки: основные проблемы и концепции. Сциентизм и антисциентизм. 
50. Научно-технический прогресс и проблема будущего homo sapiens. 
51. Проблема   естественного   и   искусственного   в   отечественной   философской 

мысли. 
52. Концепт цифрового человека и его этики. 
53. Этическо-правовые  проблемы,  связанные  с  развитием  систем  ИИ  нового 

поколения. 
54. Проблема цифровой гигиены в информационном обществе. 
55. Трансгуманизм и дискуссии о статусе его философских идей. 
56. Проблема киборгизации и ее социальные последствия. 
57. Проблема цифрового неравенства и способов его преодоления. 
58. Проблема стратегий защиты сознания населения в условиях информационных 

войн.  
59. Стратегии национальной безопасности России в условиях гибридной войны и 

формирования многополярного мира. 
60. Перспективы и проблемы развития российской науки и образования. 

 
Аналитические задания 
(третий вопрос в билете) 

В качестве третьего вопроса в экзаменационном билете помимо  двух 
теоретических предлагается на примере своей исследовательской области выделить и 
проанализировать философские проблемы, возникающие в ней. 

 
 

3.2.2. Результаты освоения дисциплины (модуля) с указанием этапов их 
формирования и показатели оценивания 
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    34. .    Специфика    
объекта социально-
гуманитарного познания
 и его 
осмысление в философии 
науки. 
35. Время, пространство, 
хронотоп в социальном и 

   основные этапы 
развития науки 

  3. Основные этапы 
развития науки и их 
особенности (общая 
характеристика) 
4. Мировоззренческие 
основания научной 
картины мира. 
Доклассическая картина 
мира (древневосточная, 
античная, средневековая). 
5. Становление 
классической картины 
мира и ее основные черты 
6. Формирование 
неклассической картины 
мира и ее специфика. 
7. Современная 
постнеклассическая 
картина мира и ее 
особенности. 
8. Проблема развития 
науки: интернализм и 
экстернализм. 
23. Предпосылки 
возникновения 
философии науки. 

 базовые 
концепции 
философии науки 

  24. Позитивизм: основные 
идеи и представители. 
Причины кризиса 
позитивизма. 
25. Неопозитивизм: 
основные идеи и 
представители. Причины 
кризиса неопозитивизма. 
26. Постпозитивизм: 
предпосылки 
возникновения  и базовые 
идеи. 
27. Теория развития науки 
К. Поппера. Критический 
рационализм К.Поппера 
28. Концепция   «научно- 
исследовательских 
программ» И. Лакатоса. 
29. Концепция неявного 
знания в науке М. Полани. 
30. Понятие научной 
революции. Теория 
научных революций Т. 
Куна. 
31. Концепция 
«исследовательских 
традиций»  Л. Лаудана. 
32. «Методологический 
анархизм» П. 
Фейерабенда 
36. . Основные идеи работы 
«Науки о природе и науки 
о культуре» Г. Риккерта. 
37. Предпосылки 
возникновения 
философской 

 



 

    герменевтики. Основные 
идеи герменевтической 
концепции  Ф. 
Шлейермахера. 
38. Особенности 
герменевтики В. Дильтея 
39. Современные 
герменевтические 
подходы  и их 
особенности.Основные 
идеи герменевтической 
концепции Г. Гадамера. 
40. Развитие идей 
герменевтики П. Рикёром 

структуру и 
закономерности 
развития научного 
познания 

9. Структура 
познавательной 
деятельности. 
10. Научный закон и 
объективная 
закономерность. 
11. Эмпирический 
уровень и теоретический 
уровень  научного 
познания. Взаимосвязь 
уровней  научного 
познания. 
12. Научная проблема и 
проблемная ситуация. 
Гипотеза и ее роль в 
научном познании. 
Классификация гипотез. 
13. Научная теория и ее 
основные функции. 
Типология научных 
теорий. 
14. Понятие истины. 
Концепции истины. 
Трансформации 
представлений  об  истине 
в истории науки. 
15. Аргументация в науке. 
Доказательство и 
опровержение. 
16. Исследовательские 
программы и их роль в 
развитии научного 
знания. 
17. Типы научной 
рациональности. 
Концепции научной 
рациональности. 
Трансформации 
представлений  о 
сущности научной 
рациональности в истории 
науки. 
18. Проблема 
рационального и 
иррационального  в 
философии науки. 
Интуиция и ее роль в 
научном познании. 
19. Научный метод и 
научная методология. 
Классификация методов 
научного познания. 
20. Специфика и 
принципы системного 
подхода. 
22.        Синергетика        и 

 



 

    особенности 
синергетического 
подхода. 

историю развития 
науки и ее 
философские 
проблемы в 
конкретной 
области 
исследований 

21.  Особенности  методов 
социально-гуманитарных 
наук. 
41. Основные проблемы 
философии техники. 
42. Технонаука как 
феномен современности. 
43. Русская философская 
мысль о природе и 
сущности науки и 
техники. 
44. Наука и образование в 
современном мире. 
45. Информационная 
революция  и ее 
особенности. Развитие 
новых  социальных 
сетевых технологий и 
систем ИИ. 
46. Нейросети: 
перспективы   развития   и 
социально- 
антропологические риски. 
47. Биотехнологическая 
революция: достижения и 
этическо-правовые 
проблемы. 
48. Нанотехнологическая 
революция: современные 
дискуссии о ее 
перспективах и рисках. 
49. Будущее науки: 
основные проблемы и 
концепции. Сциентизм и 
антисциентизм. 
50. Научно-технический 
прогресс и проблема 
будущего homo sapiens. 
51. Проблема 
естественного и 
искусственного в 
отечественной 
философской мысли. 
52. Концепт цифрового 
человека и его этики. 
53. Этическо-правовые 
проблемы, связанные с 
развитием систем ИИ 
нового поколения. 
54. Проблема цифровой 
гигиены в 
информационном 
обществе. 
55. Трансгуманизм и 
дискуссии о статусе его 
философских идей. 
56. Проблема 
киборгизации и ее 
социальные последствия. 
57. Проблема цифрового 
неравенства и способов 
его преодоления. 
58. Проблема стратегий 
защиты сознания 
населения в условиях 
информационных войн. 
59. Стратегии 

 



 

    национальной 
безопасности    России    в 
условиях гибридной 
войны   и   формирования 
многополярного мира. 
60. Перспективы и 
проблемы развития 
российской науки и 
образования. 

Уметь: Применять 
философские и 
методологические 
знания в своей 
профессионально 
й деятельности, 
оценивать 
социальные риски 
и разрабатывать 
стратегии их 
снижения в 
конкретной 
области 
исследований 

Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 
задание 
(задачи, 

ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое применение 
теоретических положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

На примере своей 
исследовательской 
области выделить и 
проанализировать 
философские 
проблемы, 
возникающие в ней 

Владеть 
навыками и 
(или) опытом 
деятельности: 

Использования 
полученных 
знаний в процессе 
комплексных 
исследований, в 
том числе в 
междисциплинарн 
ых областях с 
учетом вызовов и 
потребностей 
российской науки 
в условиях 
формирующегося 
многополярного 
мира 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

Аналитическое 
задание 
(задачи, 

ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, владение 
навыками и умениями при 
выполнении практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

На примере своей 
исследовательской 
области выделите и 
проанализируйте 
философские 
проблемы, 
возникающие в ней 

 
 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Ответы аспиранта на кандидатском экзамене оцениваются каждым 

педагогическим работником по пятибалльной системе. 
Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене: 
Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 
твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 
экзаменационного билета. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного 
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы; 
при ответах на вопросы могут быть допущены отдельные незначительные неточности, но 
в целом ответ дан верный. 

Оценка «удовлетворительно» — знание основного материала программы; 
правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, при 
ответах на отдельные вопросы допущены серьезные неточности. 

 



Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из 
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 
вопросов. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Методические рекомендации к учебным занятиям лекционного типа 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем-лектором учебного материала, как правило, теоретического характера. 
Такое занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала 
путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 
содержанием рабочей программы дисциплины (модуля). 

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие 
этапы: формулировку темы лекции; указание основных изучаемых разделов или вопросов 
и предполагаемых затрат времени на их изложение; изложение вводной части; изложение 
основной части лекции; краткие выводы по каждому из вопросов; заключение; 
рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

При изучении и проработке теоретического материала 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 

рекомендованные в рабочей программе дисциплины (модуля) литературные источники и 
электронные библиотечные ресурсы, интернет-источники. 

- ответить на вопросы для самоподготовки по теме, представленные в пункте 2.3. 
рабочей программе дисциплины (модуля). 

 
4.2. Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям 
Практическое (семинарское) занятие - это форма организации учебного процесса, 

направленная на выработку у аспирантов практических умений и навыков для изучения 
последующих дисциплин (модулей) и для решения профессиональных задач. 

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию необходимо: 
- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме/разделу; 
- изучить материалы практических заданий по заданной теме, уделяя особое 

внимание расчетным формулам (при наличии); 
- при выполнении домашних практических заданий, изучить, повторить типовые 

задания, выполняемые в аудитории. 
Структура проведения практического (семинарского) занятия: 
вводная часть: 
- мотивация учебной деятельности; 
- сообщение темы, постановка целей; 
- повторение теоретических знаний; 
- определение алгоритма проведения практического занятия; 
- ознакомление с требованиями оформления работы; 
- организационный момент: четкая постановка педагогическим работником 

познавательной задачи; проведение инструктажа к работе (осмысление аспирантами 
сущности задания, последовательности его выполнения); проверка педагогическим 
работником теоретической и практической готовности аспирантов к занятию;  выделение 

 



возможных затруднений в процессе работы; наблюдение за действиями аспирантов; 
регулирование темпа работы; помощь (при необходимости); коррекция действий; 
проверка промежуточных результатов; 

самостоятельная работа аспиранта: 
- определение путей решения поставленной задачи; 
- выработка последовательности выполнения необходимых действий; 
- выполнение и оформление практического задания; 
заключительная часть: 
- подведение  итогов  занятия:  анализ  хода  выполнения  и  результатов  работы 

аспирантов, выявление возможных ошибок и определение причин их возникновения; 
- проверка выполненной работы. 

 
4.3. Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы 

аспирантов 
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во внеаудиторное 
(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве педагогического 
работника, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное 
участие педагогического работника при сохранении ведущей роли аспирантов). 

Внеаудиторная самостоятельная работа способствует организации 
последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в 
соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля) и имеет следующую структуру: 

- тема; 
- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения; 
- форма выполнения задания; 
- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы; 
- критерии оценки самостоятельной работы; 
- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная, 

Интернет-ресурсы и др.). 
Формы  самостоятельной  работы  аспирантов  определены  в  пункте  2.3  рабочей 

программы (дисциплины). 
Задачи самостоятельной работы: 
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования; 

- выработка  умения  самостоятельно  и   критически  подходить  к  изучаемому 
материалу. 

Технология  самостоятельной  работы  должна  обеспечивать  овладение  знаниями, 
закрепление и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

Этапы проведения самостоятельной работы: 
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций); 
- конспектирование текста; 
- решение практических заданий; 
- подготовка к деловым играм; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- составление планов и тезисов ответа. 
Одной из основных форм самостоятельной работы является работа с учебной и 

научной литературой и необходима при подготовке к устному опросу на практических 
(семинарских) занятиях, практическим заданиям и промежуточной аттестации. Она 
включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных источников и 
литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную 
запись основных вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при 

 



их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 
вопросу. Конспект рекомендуется выполнять в отдельной лекционной тетради по 
дисциплине. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям 
должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в 
теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 
названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 
опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 
полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 
аспирантом. 

В процессе работы с учебной и научной литературой аспирант может: 
- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы указан в разделе 

5 рабочей программы дисциплины (модуля). 
В самостоятельную работу аспиранта входит подготовка к текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
При подготовке к текущему контролю успеваемости аспиранту необходимо 

ознакомиться с материалами фондов оценочных средств пункта 3.1 рабочей программы 
дисциплины (модуля). 

При подготовке к промежуточной аттестации аспиранту необходимо ознакомиться 
с материалами фондов оценочных средств пункта 3.2 рабочей программы дисциплины 
(модуля). 

 
4.4. Методические материалы к выполнению практических заданий 
Требования к структуре доклада (реферата): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 
выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 
исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 
актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 
используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 
исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 
обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 
14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 
20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 
красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 
пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 
ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 
оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные  и 

 



затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Доклад (реферат) сдается в бумажном и электронном виде (доклад 5-10, реферат 10 
- 20 печатных страниц). 

При проверке доклада (реферата) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 
заимствований) работа не принимается. 

Методические рекомендации по подготовке эссе: 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы аспирантов, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 
эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. При написании эссе аспирант должен представить 
развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 
объявленный педагогическим работником непосредственно перед ее написанием. В 
процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 
конспектом лекций (в печатном виде). Использование Интернет-ресурсов не допускается. 
Темы эссе педагогический работник предлагает из числа тех, которые аспиранты уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе фондов оценочных средств. По решению педагогического работника, в качестве 
темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между аспирантами по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе: 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 
строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 
работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 
а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 
целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 
Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 
превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 
аспирант не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «История и философия науки» применяются 

различные образовательные технологии. 
Освоение дисциплины (модуля) «История и философия науки» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме: лекции-дискуссии, доклады в сопровождении презентации, диспуты по 
итогам представления доклада, реферативные обзоры научных работ, представляемые в 
сопровождении презентации, подготовка научного реферата в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения. 

 

http://www.antiplagiat.ru/


Организация учебного процесса по дисциплине с использованием электронного 
обучения осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ИСН 

5.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Основная литература 
1. Лебедев, С. А. Философия науки : учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00980-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510624 . 

2. Митрошенков,  О. А.  История   и   философия   науки :   учебник   для   вузов / 
О. А. Митрошенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 267 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05569-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515563 . 

3. Лешкевич, Т. Г. Изучаем первоисточники: в помощь аспирантам, готовящимся к 
экзамену кандидатского минимума по «Истории и философии науки» : учебное пособие : 
[16+] / Т. Г. Лешкевич ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Южный федеральный университет, 2020. – 123 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612225 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275- 
3501-9. – Текст : электронный. 

 
5.2.2. Дополнительная литература 
1. История и философия  науки : учебное  пособие  для  вузов /  Н. В. Бряник, 

О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под  общей  редакцией  Н. В. Бряник, 
О. Н. Томюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07546-5 
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1142-2 (Издательство Уральского 
университета). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/498942 . 

2. Курс лекций и методические указания для аспирантов по истории и философии 
науки : учебное пособие / М. А. Арефьев, А. Г. Давыденкова, А. Я. Кожурин, С. В. 
Алябьева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 383 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-9645-3. – Текст : электронный. 

 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины, в том числе информационные справочные 
системы и профессиональные базы данных 

 
№ 
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/510624
https://urait.ru/bcode/515563
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=612225
https://urait.ru/bcode/498942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485271
http://biblioclub.ru/


 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. В рамках 
участия в консорциуме сетевых 
электронных библиотек (СЭБ) 
педагогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

4. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 34 
млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

5. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

6. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплине 

 
5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE; 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice; 
3. Справочная система Консультант+; 
4. Okular или Acrobat Reader DC; 
5. Ark или 7-zip; 
6. User Gate; 
7. TrueConf (client). 

 
5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного   процесса  по 

дисциплине 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы аспирантов: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  интернет  и  обеспечением  доступа  в 
электронно-информационную среду Института, программным обеспечением). 

В случае применения электронного обучения допускается замена специально 
оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими аспирантам 
осваивать умения и навыки, предусмотренные данной рабочей программой. 

 



Приложения к рабочей программе дисциплины 
 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 
 
          Автономная некоммерческая организация высшего образования  
                                     « Институт социальных наук» 
 

 
 

  
 

РЕФЕРАТ 
 

на тему:  «Наименование темы реферата» 
 
 
 

для допуска к сдаче кандидатского экзамена 
по истории и философии науки 

 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
аспирант   

 
курса, очной формы обучения 

научной специальности 0.0.0   
 

 

направленность (профиль) 
 

 
 

 
 (ФИО полностью) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 20  г. 

 



 

 
 
 
 
 

Аспирант   

Индивидуальная ведомость проверки реферата 
по истории и философии науки 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

Научная специальность:   
  _   
Направленность (профиль):  

 
 

Научный руководитель:  
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 
 

 

Тема реферата: 
 

 
 

Первичная экспертиза реферата научным руководителем: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Оценка «зачтено»/«не зачтено»  
     

(зачтено/не зачтено) дата подпись 

 



 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Рецензия педагогического работника кафедры комплекса 
гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные отношения) по итогам 
проверки реферата: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Реферат заслуживает оценки 1
 

Аспирант допущен не допущен2   к сдаче кандидатского экзамена. 

дата подпись расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 

 

1 Оценка: отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно. 
2 Отметить нужное. 
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