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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области ис-

тории и философии науки для установления общих закономерностей и тенден-

ций научного познания как особой деятельности по производству знаний, а 

также для вырабатывания общей методологической культуры.  

Задачи могут быть определены следующим образом: 

1) обеспечение общенаучной подготовки аспирантов, формирование науч-

ного мировоззрения, профессионального мышления; 

2) обучение основным навыкам применения общефилософских, общемето-

дологических принципов, законов, категорий в познании и практической дея-

тельности; 

3) обоснование основных принципов социально-политической, научной, 

нравственной, эстетической ориентации аспирантов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения  образовательной программы 

 

Изучение дисциплины История и философия науки позволит сформиро-

вать компетенцию обучающегося  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки 

Дисциплина Б.1.Б.1 «История и философия науки» входит в базовую 

часть ОП.  

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине  – это знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины История 

и философия науки / Общие проблемы философии науки обучающийся должен: 

 

Знать: 

1. Фактический материал в соответствии с учебной программой; 

2. Особенности представлений о научных и философских картинах мирозда-

ния, сущности человеческого бытия, о многообразии форм человеческого зна-

ния, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и ир-

рационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях; 

3. Основные этапы развития философского знания, основные философские и 

научные школы, направления, концепции; 



  

4. Условия формирования личности ученого, её свободы, меры ответственно-

сти перед обществом. 

 

Уметь: 

1. Творчески осмыслять философские понятия; 

2. Ориентироваться в наиболее сложных проблемах науки как социального ин-

ститута в границах общественного развития; 

3. Самостоятельно повышать уровень общекультурной и гуманитарной подго-

товки; 

4. Методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические иссле-

дования, используя знания об общих закономерностях развития научного зна-

ния; 

5. Проявлять гражданскую позицию в социальной и научной сферах. 

 

Владеть: 

1. Способностью демонстрировать и применять углубленные знания в профес-

сиональной деятельности; 

2. Способностью адаптировать новое знание в узкопрофессиональной и меж-

дисциплинарной деятельности; 

3. Способностью к самостоятельному построению и аргументированному 

представлению научной гипотезы; 

4. Приёмами и методами научной дискуссии и коммуникативной деятельности 

в условиях профессионального сообщества; 

5. Культурой научного исследования, включая правила соблюдения авторских 

прав. 

3. Указание места дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ в 

структуре образовательной программы 

 

 

Дисциплина Б.1.Б.1 «История и философия науки» входит в базовую 

часть ОП подготовки кадров высшей квалификации. 

Дисциплина «История и философия науки» адресована аспирантам 1 года 

обучения по направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(Направленность (профиль): 05.13.18 «Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ») 

 

 

 

Для успешного изучения дисциплины аспиранту необходимо иметь ба-

зовые знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 

обязательного минимума содержания основной образовательной про-

граммы подготовки специалиста или магистра, по социально-

гуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам: 



  

«Философия», «Философия техники», «Философия и методология науч-

ного знания» и др. 

6. Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирова-

ние у обучающихся в аспирантуре целостных представлений о науке как 

системе знаний, деятельности, социальном институте и феномене культу-

ры, взятой в её развитии и взаимосвязи с другими социокультурными со-

ставляющими. Исторический, философско-гносеологический, методоло-

гический и социально-культурный контексты рассмотрения  науки спо-

собствуют формированию культуры творческого мышления, мировоз-

зренческих установок, нравственных качеств личности, развитию интел-

лекта. Акцентируется внимание на методологии научного исследования, 

особенностях информационной цивилизации, формировании современ-

ной научной картины мира, типах научной рациональности. Содержа-

тельно программа ориентирует обучающихся как в тенденциях историче-

ского развития науки, так и современных философских проблемах обла-

стей научного знания. 

7. Изучение модуля дисциплины «История техники» призвано сформиро-

вать у аспирантов научный тип мышления посредством закрепления 

представлений о закономерностях исторического процесса познания хи-

мии, приводящее в систему теоретические знания, полученные при изу-

чении различных технических, компьютерно-информационных и соци-

ально-управленческих курсов. 

8. Успешное освоение дисциплины способствует изучению профилиру-

ющих дисциплин, оказывает содействие профессиональному становле-

нию будущего кандидата наук; позволяет успешно сдать кандидатский 

экзамен по «Истории и философии науки» и перейти к подготовке и за-

щите кандидатской  диссертации. 

9. Дисциплина «История и философия науки» для направления подготовки 

состоит из трех модулей:  

Модуль 1. Общие проблемы философии науки;  

Модуль 2. Современные философские проблемы  естественных наук 

(Философские проблемы химических наук) 

Модуль3. История техники. 

10. Модули 1 и 2 предполагают контактную работу с аудиторией. Модуль 3 

изучается самостоятельно и включает контроль самостоятельной работы 

в виде оценивания реферата.  

11. По итогам изучения трех модулей сдается единый экзамен (промежуточ-

ная аттестация), а также кандидатский экзамен по «Истории и философии 

науки» 

 

 

Модули 1 и 2 предполагают контактную работу с аудиторией. Модуль 3 

изучается самостоятельно и включает контроль самостоятельной работы в виде 

оценивания реферата. По итогам изучения трех модулей сдается единый экза-

мен – кандидатский минимум по Истории и философии науки. 



  

 

Дисциплина «История и философия науки» для направления 09.06.01 – 

информатика и вычислительная техника . Направленность: Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ состоит из трех мо-

дулей:  

Модуль 1. Общие проблемы философии науки;  

Модуль 2. Современные философские проблемы областей научного знания;  

Модуль 3. История области науки (техники). 

 

Модули 1 и 2 предполагают контактную работу с аудиторией. Модуль 3 

изучается самостоятельно и включает контроль самостоятельной работы в виде 

оценивания реферата. По итогам изучения трех модулей сдается единый экза-

мен – кандидатский минимум по Истории и философии науки. 

 

4. Объем дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  180 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе  

Лекции 70 

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной дея-

тельности 

1 

Самостоятельная работа (всего) 109 

Вид итоговой аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость      180 часов 

5 зач.ед. 

 

4.1. Объем модуля ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  72 

Аудиторные занятия (всего) 50 

В том числе  

Лекции 50 



  

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной дея-

тельности 
- 

Самостоятельная работа (всего) 22 

Вид итоговой аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость     час 

зач.ед.  

72 часа 

2 зач.ед. 

 

4.2. Объем модуля 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  72 

Аудиторные занятия (всего) 20 

В том числе  

Лекции 20 

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной дея-

тельности 
- 

Самостоятельная работа (всего) 52 

Вид итоговой аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость     час 

зач.ед.  

72 часа 

2 зач.ед. 

 

4.3. Объем модуля ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ НАУКИ (ТЕХНИКИ) 

в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  36 

Аудиторные занятия (всего) - 

В том числе - 

Лекции - 

Практические - 

Лабораторные - 



  

Контроль самостоятельной дея-

тельности 
1 

Самостоятельная работа (всего) 35 

Вид итоговой аттестации  

 

экзамен 

Общая трудоемкость     час 

зач.ед.  

36 часов 

1 зач.ед. 

 

5. Содержание дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, структуриро-

ванное по модулям и разделам с указанием отведенного на них количества 

часов и  видов учебных занятий 

 
№  

 

Наименование 

модуля и разделов дисциплины 

Виды учебной  

работы 

 Формиру-

емые ком-

петенции 

(шифр) 
Лек. СР КСР 

1 Модуль 1. Общие проблемы  

философии науки 

50 22  УК-1,УК-

2 

2 Раздел 1. Научное познание  

как предмет философского анализа. 

12 5   

3 Раздел 2. Развитие научного знания:  

философский, исторический  

и социологический подходы 

26 12   

4 Раздел 3. Научная деятельность:  

логика и методология. 

12 5   

5 Модуль 2. Современные философские  

проблемы областей научного знания. 

20 52  УК-1,УК-

2 

6 Раздел 1. Философия информатики  

и технических наук 

20    

7 Раздел 2. Философские проблемы техники  

и информатики 

 52   

8 Модуль 3. История области науки (техники)  35 1 УК-1,УК-

2 

 Всего часов 70 109 1  

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

5.1. Содержание модуля ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества часов и  видов учебных занятий 

 

5.1.1. Тематический план лекционного курса 

 
№ Наименование раздела дисциплины Кол-во  

часов 

Форми-

руемые 

компе-



  

тенции 

(шифр) 

 

1. 
 

Раздел 1. Научное познание  

как предмет философского анализа.  

 

 

12  

 

УК-

1,УК-2 

1.1 Тема 1. Взаимосвязь философии и науки. Основные 

исторические типы отношений философии и науки. 

Функции философии в научном познании. Науковеде-

ние. Философия и мировоззрение ученого. Этика науч-

ной деятельности. Философия науки в структуре клас-

сической гносеологии. Философия науки как раздел 

эпистемологии. Предмет философии науки. 

4   

1.2 Тема 2. Основное познавательное отношение. Субъ-

ект и объект. Категории субъекта и объекта в структуре 

классической теории познания. Экзистенциально-

антропологическая трактовка субъекта и объекта. Кате-

гории субъекта и объекта в научном познании. 

2  

1.3 Тема 3. Сущность знания и его типы. Научно-

познавательная деятельность. Знание: типологии и 

природа. Субъективация знания в конструктах повсе-

дневности. Саморефлексия знания. Специфика научного 

знания. Структурирование научно-познавательной дея-

тельности. Объективация знания. Репрезентация. Субъ-

ективация знания. Категоризация. Роль коммуникации в 

познании. Конвенция. Интерпретация как базовая по-

знавательная процедура. 

4  

1.4 Тема 4. Основные концепции истины в эпистемоло-

гии и философии науки. Классическая / корреспон-

дентская концепция истины. Семантическая концепция 

истины. Когерентная концепция истины. Проблема ре-

лятивизма. Прагматическая концепция истины. Конвен-

циональная концепция истины. Принцип дополнитель-

ности знания. Исследование ситуации: равнозначность 

конкурирующих смыслов (герменевтика, конструктии-

визм). 

2  

 

2. 
 

Раздел 2. Развитие научного знания: философский, 

исторический и социологический подходы.  

 

 

26 

 

УК-

1,УК-2 

2.1 Тема 5. Исторические, социологические и культуро-

логические модели развития научного знания. Куму-

лятивная и парадигмальная модель развития науки. По-

зитивизм и постпозитивизм о сущности и развитии 

науки. Социологический и культурологический подход 

к развитию науки. Интернализм и экстернализм. 

6  

2.2 Тема 6. Научная картина мира и стиль мышления: 

целостность научного знания и историческая преем-

2  



  

ственность. Научная картина мира как объективиро-

ванный способ установления исторической преемствен-

ности научного знания. Концептуальные пределы ис-

пользования модели «научная картина мира». Стиль 

мышления как субъективной фактор научного исследо-

вания. Научная картина мира и стиль мышления как 

предпосылки и результат научного исследования. 

2.3 Тема 7. Исторические этапы формирования науки. 
Классическая и неклассическая наука. Понятие ра-

циональности и характеристика основных типов науч-

ной рациональности. Классический этап развития науч-

ного знания. Дисциплинарная организация науки. Ста-

новление социальных и гуманитарных наук. Некласси-

ческая наука: основные характеристики. 

8  

2.4 Тема 8. Постнеклассическая наука. Основные харак-

теристики постнеклассической науки. Наука как соци-

альный институт и элемент культуры. Социальные 

функции науки. Системный и синергетический подходы 

в современной науке. Компьютеризация науки, её про-

блемы и социальные последствия. Этика науки и ответ-

ственность ученого в экономических условиях совре-

менного общества. 

10   

 

3. 
 

Раздел 3. Научная деятельность:  

логика и методология. 

 

 

12 

 

УК-

1,УК-2 

3.1 Тема 9. Языковое структурирование пространства 

знания. Язык как средство построения и развития 

науки. Логический, функциональный и герменевтиче-

ский подходы к анализу языка науки.  

4   

3.2 Тема 10. Проблемная ситуация в научном познании, 

уровни её понимания и разрешения. Проблема как 

начало и особая форма научного познания. Уровни 

научного познания. 

4   

3.3 Тема 11. Методология научного познания. Понятие 

методологии и её уровней. Метод, его природа и функ-

ции. Методы и формы эмпирического уровня. Методы 

исследования и формы теоретического уровня. 

4  

 Всего часов 50  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

5.1.2. Практические занятия не предусмотрены в учебном плане 

5.1.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 
№ Наименование раздела дисциплины  Кол-во ча-

сов 

Форма от-

чета 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 



  

1.  Раздел 1. Научное познание  

как предмет философского анализа. 

5 подготовка 

экзамену 

УК-1,УК-2 

2. Раздел 2. Развитие научного знания: 

философский, исторический и со-

циологический подходы. 

12 подготовка 

экзамену 
УК-1,УК-2 

3. Раздел 3. Научная деятельность: ло-

гика и методология. 

5 подготовка 

экзамену 
УК-1,УК-2 

 Всего часов 22   

Содержание СРС.  

Модуль 1. Общие проблемы философии науки 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Для формирования компетенции УК-1,УК-2 и успешной сдачи экзамена 

предлагается самостоятельное чтение и осмысление классических произведе-

ний мировой философии, посвященных рассмотрению вопросов Общих про-

блем философии науки. Вопросы по произведениям ко всем трем разделам. 

1. Аристотель. «Метафизика» и «Физика». О знании как единстве от-

влеченных знаний, опыта (единичного) и искусства (мастерства). Знание «что» 

или опыт, знание «почему» или основания. Аристотель о природе науки. Науч-

ное знание есть знание начал. «Первая философия» («метафизика») как наука о 

причинах и началах, имеющих статус всеобщности и необходимости. Соедине-

ние целостного осмысления действительности с выделением отдельных 

направлений исследований в относительно самостоятельные науки. Теоретиза-

ция знания. Предъявление знания в виде «теории», заданного ради него самого. 

Систематизация накопленного знания. Объединение целостного философского 

осмысления действительности с выделенными отдельными направлениями ис-

следований в относительно самостоятельные науки. Воссоздание в «Метафизи-

ке» бытия мира в виде целого, естественно возникающего образования, имею-

щего причины в самом себе. Фундирование науки в «Органоне» как логически 

обоснованного мышления с использованием понятийно-категориального аппа-

рата. Строение и изложение научного исследования. 1) Изложение истории 

изучаемого вопроса, которая сопровождается критикой предложенных предше-

ственниками точек зрения и их решений. 2) На основе этого четкая постановка 

проблемы, которую нужно решить. 3) Выдвижение собственного решения – ги-

потезы. 4) Обоснование этого решения с помощью логических аргументов и 

обращения к данным наблюдения, демонстрация преимуществ предложенной 

точки зрения перед предшествующими. «Вторая философия» («физика») как 

наука о причинах движения предметов, существующих самостоятельно. Клас-

сификация наук: теоретические, практические, творческие. 

2. Френсис Бэкон. «Новый органон». «Новый органон» как новый ме-

тод научного и философского познания. Исторический разум и разум научный. 

Теория идолов и задача «очищения разума». Бэконовская теория индукции как 

теория открытого нового знания. Учение Бэкона о природах и формах: натур-

философские взгляды. Классификация наук Ф. Бэконом  на основе способно-

стей человеческой души: памяти соответствует история, воображению — поэ-

зия, разуму — философия. 



  

3. Рене Декарт. «Рассуждения о методе». Картезианская программа 

«очищения». Метод сомнения. Основы метафизики. «Я мыслю, следовательно, 

я существую» – первый принцип философии. Введение понятия «субъект» 

Р. Декартом. Субъект как «Я». Универсальность  понятия «Я». Субъект как 

умозрительная конструкция. Познание – представление – мировоззрение. Пред-

ставленность мира как объекта. Метафора «зеркала» для непосредственного от-

ражения объекта: Дуализм Декарта и психофизическая проблема. Физика Де-

карта. Его схема последовательного постижения явлений природы. Некоторые 

моральные правила и их связь с правилами методического основания природы. 

Роль идей Декарта в истории философии и науки. Метафора дерева для органи-

зации наук по Р. Декарту: корневищем является метафизика (наука о первопри-

чинах), стволом — физика, крона включает в себя медицину, механику и этику. 

5. Иммануил Кант. «Пролегомены». Кантовская концепция знания. 

Условия научности математики и естествознания. Возможности существования 

философии (метафизики) в качестве научной дисциплины.  Кант о роли анали-

тических и синтетических суждений в научном познании. Априоризм как осно-

ва кантовского анализа. Кантовская типология познавательных способностей 

человека. Учение об априорных формах чувственности. Соотношение между 

рассудком и чувственностью. Учение о разуме. Выявление внутренних проти-

воречий в «рациональной» психологии, «рациональной» космологии, «рацио-

нальной» теологии. Что такое метафизика? Регулятивное значение идей разума. 

Априорность источника теории, т.е. логических схем мышления индивидуаль-

ного субъекта. Предположение о трансцендентности субъекта. Необоснован-

ность знания как результат обнаружения субъекта за пределами познания. 

6. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. «Энциклопедия философских 

наук» (Логика) и «Философия природы». Логика как наука о мышлении. Её 

значение в философской системе Гегеля. Три типа отношений мысли к дей-

ствительности. Гегелевская концепция диалектической, содержательной логи-

ки. Гегель о единстве логики, диалектики и теории познания. Структура, ос-

новные системные категории (бытие, ничто становление, качество, количество, 

мера) и главные идеи учения о бытии. Структура, основные системные катего-

рии (основание, существование, вещь, явление, закон, отношение, действитель-

ность, субстанциональность, причинность, взаимодействие) и главные идеи 

учения о сущности. Структура, основные категории (понятие суждение, умоза-

ключение, анализ, синтез, абстрактное и конкретное) и главные идеи учения о 

понятии. Проблема предмета и метода философии науки в трактовке Гегеля. 

Гегелевская классификация наук. 

7. Владимир Иванович Вернадский. «О научном мировоззрении». 
Понятие научного мировоззрения. Научное мировоззрение и картина мира. 

Взаимоотношение науки и философии. Человечество на переломе. Необходи-

мость формирования нового планетарно-космического мировоззрения. Научная 

мысль как её значение в геологической истории биосферы. Переход биосферы в 

ноосферу. Научные истины. Взаимосвязь философии, науки религии. Проблема 

логики естествознания. Пространство и время в неживой и живой природе. 



  

8. Карл Поппер. «Логика и рост научного знания». Критический раци-

онализм Поппера и его место в англо-американской философии науки. Анализ 

оснований научного знания. «Мир знаний» как «мир понятий». Коэволюцион-

ная согласованность «мира знаний» с «миром объектов» и «миром субъектов». 

Естественнонаучные и гуманитарные когнитивные практики как способы пред-

ставления «мира объектов». Знание как ментальный мир, знание как объектив-

ное содержание мышления. Объективное знание как знание познающего субъ-

екта. Вера как аксиоматическое знание, или самодостоверная истина, или пред-

посылка познания.  Существование научного знания через его различие с нена-

учным / неистинным, обоснованного принципом фальсификации (фаллибилиз-

ма). Автономность сферы научного знания как «третьего мира» или мира поня-

тий. Движение роста научного знания: проблема — гипотезы — проверка — 

отбор гипотезы — выдвижение теории — расширение представлений о мире — 

новая проблема. Проблема построения логической теории научного метода. 

Принцип фальсифицируемости как критерий демаркации между наукой и псев-

донаучкой (ненаукой). Фальсификация как установление достоверности теоре-

тического предложения в системе других теоретических предложений Основ-

ные тезисы философской концепции Поппера: антииндуктивизм, антиинстру-

ментализм, о погрешимости человеческого знания, о зависимости эксперимента 

от теории. Проблема истины и теория правдоподобия Поппера. Идея «концеп-

туального каркаса», который задает целостность образа мира средствами внеш-

него сплочения в социальные группы, объединенные общими мировоззренче-

скими установками и образованием. Научное сообщество единомышленников. 

9. Имре Лакатос. «История науки и её рациональные реконструк-

ции». Индуктивизм как одна из наиболее влиятельных методологий науки. 

Конвенционализм о проблеме классификации наук и прогрессе науки. Конвен-

ционализм и инструментализм. Методологический фальсификационизм. Мето-

дология исследовательский программ. Идея научно-исследовательской про-

граммы И. Лакатоса. Выдвижение новых теорий как дополнение и уточнение 

существующего знания. Структура научно-исследовательской программы: 

«жесткое ядро», допущение, положительная  и отрицательная эвристика, «за-

щитный пояс». Стадии развития научно-исследовательской программы: от про-

грессивной (продуктивной) до регрессивной (вырождения). Критическое срав-

нение методологических концепций. 

10. Томас Кун. «Структура научных революций». Наука как система 

знаний и как социальный институт. Деятельность научных сообществ на осно-

вании парадигмы как дисциплинарной матрицы. Поэтапное движение научного 

знания: 1) допарадигмальность, 2) консенсус, 3) нормальное развитие, 4) ано-

мальные факты, 5) новая парадигма. Структура парадигмы: символические 

обобщения, метафизические установки, общепринятые стандарты. Преобразо-

вание научной группы в научное сообщество, её самоидентификация на основе 

парадигмальной системы правил. Закономерности развития науки. Природа и 

характер научных революций. Революция как смена парадигм и возможность 

развития научного знания. Условия возникновения новых теорий. Парадигмы, 



  

неявное знание и интуиция. Специфика научной деятельности. Научное сооб-

щество и проблемы коммуникации в науке. 

Учебно-методические материалы для СРС 
1. Аристотель. Метафизика / Аристотель / Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 1. – М.: 

Мысль, 1975. – 550 с. 

2. Аристотель. Органон / Аристотель / Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 2. – М.: 

Мысль, 1975. – 687 с. 

3. Бэкон, Ф. Новый Органон / Ф. Бэкон. – М.: Соцэкгиз, 1935. – 384 с. 

4. . Бэкон, Ф. О достоинстве и приумножении наук / Ф. Бэкон. Книга первая. Соч. в 2 

т. Т.1. – М.: Мысль, 1971. – С. 87–145. 

5. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский. – М.: 

Наука, 1991. – 271 с. 

6. Вернадский, В. И. О научных истинах / В. И. Вернадский // Вернадский В. И. Фи-

лософия науки. Сочинения. – М.: Юрайт, 2017. – С. 80–113. 

7. Вернадский, В. И. Проблемы общей истории науки / В. И. Вернадский // Вернад-

ский В. И История науки. Сочинения. – М.: Юрайт, 2017. – С. 141–231. 

8. Вернадский, В. И. Научная знание и переход биосферы в ноосферу / 

В. И. Вернадский // Вернадский В. И Философия науки. Сочинения. – М.: Юрайт, 

2017. – С. 114–142. 

9. Вернадский, В. И. Очерки по истории современного научного мировоззрения / 

В. И. Вернадский // Вернадский В. И. История науки. Сочинения. М.: Юрайт, 2017. 

С. 8–140. 

10. Вернадский, В. И. История науки. Сочинения/ В. И. Вернадский. – М.: Юрайт, 

2017. 242с. 

11. Вернадский, В. И. Философия науки. Сочинения / В. И. Вернадский.М.: Юрайт, 

2017. 254с. 

12. Гегель, Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа / Г. В. Ф. Гегль 

// Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа Пер. с нем. – 

СПб.: Наука, 1992. – С.41-444. 

13. Гегель, Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? / Г. В. Ф. Гегель // Знание — сила. – 1973. 

– № 10. – С. 41-42. 

14. Гегель, Г. В. Ф. О сущности философской критики и  её отношении к современно-

му состоянию философии в частности / Г. В. Ф. Гегель // Гегель Г. В. Ф. Работы раз-

ных лет. В двух томах. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 211–234. 

15. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики. В 3 тт. Т.3. Книга третья. Учение о понятии / 

Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1972. – 371с. (Раздел 1. Субъктивность. Раздел 2. Объ-

ективность.) 

16. Гегель, Г. В. Ф. С чего следует начинать науку? / Г. В. Ф. Гегель / Гегель, Г. В. Ф. 

Наука логики. В 3 тт. Т.1. – М.: Мысль, 1970. – С. 123–135. 

17. Декарт, Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт // Декарт Р. Избранные произведения. 

– М.: Политиздат, 1950. – С. 257–317. 

18. Декарт, Р. Начала философии / Р. Декарт // Декарт Р. Избранные произведения. – 
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5.2. Содержание модуля 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

(ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества часов и  видов учебных занятий 

 

5.2.1. Тематический план лекционного курса 

№ Наименование раздела дисциплины Кол-во часов Формируемые 

компетенции 

(шифр) 
 Раздел 1. Философия информатики  

и технических наук  

20 УК-1,УК-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 техники 

2 УК-1,УК-2 

2 Техника как предмет исследования 

естествознания .Роль техники в 

становлении классического 

математизированного и экспериментального 

естествознания и в современном 

неклассическом естествознании. 

2 УК-1,УК-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 

технических наук 

2 УК-1,УК-2 

4 ОсобенОсобенности неклассических научно-

технических дисциплин Различия 

современных и классических научно-

технических дисциплин; природа и 

сущность современных (неклассических) 

научно-технических дисциплин. Параллели 

между неклассическим естествознанием и 

современными (неклассическими) научно-

техническими дисциплинами 

2 УК-1,УК-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 последствий техники. Этика 

ученого и социальная ответственность 

проектировщика 

2 УК-1,УК-2 

6 Информатика как междисциплинарная 

наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды 

и ее технологизации посредством компь-

ютерной техники. Моделирование и вы-

числительный эксперимент как интеллекту-

альное ядро информатики. Конструктивная 

природа информатики и ее синергетический 

коэволюционный смысл. Взаимосвязь ис-

кусственного и естественного в информати-

ке, нейрокомпьютинг, процессоры  Хоп-

филда,  Гроссберга, аналогия между мыш-

лением и распознаванием образов 

4 УК-1,УК-2 

7 Интернет как  метафора глобального моз-

га.Понятие киберпространства  ИНТЕРНЕТ 

и его философское значение. Синергетиче-

2 УК-1,УК-2 



  

ская парадигма  «порядка и хаоса» в ИН-

ТЕРНЕТ. Наблюдаемость, фрактальность, 

диалог 
8 Эпистемологическое содержание компь-

ютерной революци.Концепция информа-

ционной эпистемологии и ее связь с кибер-

нетической эпистемологией. Компьютерная 

этика, инженерия знаний проблемы интел-

лектуальной собственности. Технологиче-

ский подход к исследованию знания. Про-

блема искусственного интеллекта и ее эво-

люция 

2 УК-1,УК-2 

9 Социальная  информатика 

Концепция информационного общества: от 

Питирима Сорокина до Эмануэля Кастельса. 

Происхождение  информационных обществ. 

Синергетический подход к проблемам соци-

альной информатики 

2 УК-1,УК-2 

 Итого 20  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

5.2.2. Практические занятия не предусмотрены в учебном плане 

5.2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 
№ Наименование раздела дисциплины  Кол-

во 

часов 

Форма отче-

та 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 

1 Раздел 2. Философские проблемы тех-

ники и информатики 

52 подготовка 

экзамену 

УК-1,УК-2 

 Тема 1. Философские проблемы техники 26 подготовка 

экзамену 

УК-1,УК-2 

2. Тема2. Философские проблемы информа-

тики 

26 подготовка 

экзамену 

УК-1,УК-2 

 

5.3. Содержание модуля. 

ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ НАУКИ (ТЕХНИКИ),  

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества часов и  видов учебных занятий 

 

5.3.1. Лекционные занятия не предусмотрены в учебном плане 

5.3.2. Практические занятия не предусмотрены в учебном плане 

5.3.3. Самостоятельная работа аспирантов составляет 36 часов 



  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающе-

гося 

 

 

Содержание СРС.  

Модуль 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБЛАСТЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Для формирования компетенции УК-1,УК-2 и успешной сдачи экзамена 

предлагается самостоятельное осмысление Философии техники и техниче-

ских наук  и подготовка ответов к экзамену по модулю 2  по следующим те-

мам, которые составлены в соответствии с «Программой кандидатских экзаме-

нов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным дис-

циплинам», утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. 

№ 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрацион-

ный № 10363). 

Раздел 1. Философские проблемы техники 

1.1. Философия техники и методология технических наук 

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

и «нетехническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) 

деятельность,  техническая и инженерная деятельность, научное и техническое 

знание. Познание и практика, исследование и проектирование.  

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. 

Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и 

культуркритика 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. 

1.2. Техника как предмет исследования естествознания  

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и 

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

Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания и в современном неклассическом 

естествознании. 

1.3. Естественные и технические науки  

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических 

науках, особенности теоретико-методологического синтеза знаний в 

технических науках - техническая теория: специфика строения, особенности 

функционирования и этапы формирования; концептуальный и математический 

аппарат, особенности идеальных объектов технической теории; абстрактно-



  

теоретические – частные и общие - схемы технической теории; 

функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, роль 

инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические и 

практико-методические знания).  

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-

технической дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. 

Междисциплинарные, проблемно-ориентированные и проектно-

ориентированные исследования. 

1.4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин  

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; 

природа и сущность современных (неклассических) научно-технических 

дисциплин. Параллели между неклассическим естествознанием и 

современными (неклассическими) научно-техническими дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-

технических дисциплинах: системно-интегративные тенденции и 

междисциплинарный теоретический синтез, усиление теоретического 

измерения техники и развитие нового пути математизации науки за счет 

применения информационных и компьютерных технологий, размывание 

границ между исследованием и проектированием, формирование нового образа 

науки и норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль 

методологии социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения 

социально-гуманитарных знаний в сфере техники.  

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. 

Системные исследования и системное проектирование: особенности 

системотехнического и социотехнического проектирования, возможность и 

опасность социального проектирования.  

1.5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 

ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. 

Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей 

среды. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и 

хозяйственных проектов, оценка воздействия на окружающую среду и 

экологический менеджмент на предприятии как конкретные механизмы 

реализации научно-технической и экологической политики; их соотношение с 

социальной оценкой техники.  

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. 

2. Философские проблемы информатики 



  

2.1. История становления информатики как междисциплинарного  

направления во второй половине ХХ века. 

Теория информации К.Шеннона.  Кибернетика Норберта Винера, Росса 

Эшби. Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон 

Неймана, Грегори Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта,Уолтера Питт-

са, Стаффорда Бира.  Общая теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппорта. 

Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая 

эпистемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический 

подход в информатике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. Ин-

форматика в контексте постнеклассической науки и представлений о развива-

ющихся человекомерных  системах. 

2.2. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации 

посредством компьютерной техники 

 

Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая. 

Проблема реальности в информатике. Виртуальная реальность. Понятие ин-

формационно-коммуникативной реальности как междисциплинарный интегра-

тивный концепт. 

2.3. Интернет как  метафора глобального мозга 

Понятие киберпространства  ИНТЕРНЕТ и его философское значение. Си-

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

фрактальность, диалог.  Феномен зависимости от Интернета. Интернет как ин-

струмент новых социальных технологий. 

Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21 века и как 

глобальная среда непрерывного образования. 

2.4. Эпистемологическое содержание компьютерной революции 

Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 

эпистемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллек-

туальной собственности. Технологический подход к исследованию знания. 

Проблема искусственного интеллекта и ее эволюция.  

2.5.  Социальная  информатика 

Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эману-

эля Кастельса. Происхождение  информационных обществ. Синергетический 

подход к проблемам социальной информатики. Информационная динамика ор-

ганизаций в обществе. Сетевое общество и задачи социальной информатики. 

Проблема личности в информационном обществе. Современные психотехноло-

гии и психотерапевтические практики консультирования  как составная часть 

современной социогуманитарной информатики. 

  



  

 

Учебно-методические материалы для СРС 

по Философским проблемам техники 

Основная литература 

1. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М.: ИН-

ФРА-М, 2000 

2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое 

развитие. М.: Прогресс-Традиция, 2000 

3. Иванов Б.И., Чешев В.В. Становление и развитие технических наук. Л.: 

Наука, 1977 

4. Ленк Х. Размышления о современной технике. М.: Аспект Пресс, 1996 

5. Митчам К. Что такое философия техники? М.: Аспект Пресс, 1995 

6. Розин В.М. Специфика и формирование естественных, технических и гума-

нитарных наук. Красноярск, 1989 

7. Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989 

8. Чешев В.В. Технические науки как объект методологического анализа. 

Томск: Изд-во Томского ун-та, 1981 

Дополнительная литература 

1. Горохов В.Г. Русский инженер и философ техники Петр Климентьевич Эн-

гельмейер (1855-1941). М.: Наука, 1997 

2. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 

1998 

3. Козлов Б.И. Возникновение и развитие технических наук. Опыт историко-

теоретического исследования. Л.: Наука, 1988. 

4. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: 

Гардарика, 1996 

5. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. М.: ИФРАН, 1994 

Учебно-методические материалы для СРС 

по Философским проблемам информатики 

Основная литература 

1. Степин В.С. Теоретическое знание. М, 2000. 

2. Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. 

3. Турчин В.Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. М., 2000. 

4. Винер Н. Кибернетика и общество., М. 1980 

5. Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ, М. 1993 

6. Бриллюэн Л. Наука и теория информации.М.,1959 

7. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М., 2002 

8. Аршинов В.И Синергетика как феномен постнеклассической науки. М.,1999 

9. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы тенденции 

развития. М., 1999 г. 

10. Гуманитарные исследования в ИНТЕРНЕТЕ. Под ред. А.Е. Войс- кунского. 

М.,2000. 



  

11. Хакен Г. Принципы работы головного мозга: Синергетический подход к 

активности мозга, поведению и когнитивной деятельности. М., 2001 

12. Кастельс Э. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М.,2001. 

Дополнительная литература 

1. Лепский В.Е. Рапуто А.Г.Моделирование и поддержка сообществ в 

Интернет. М.,1999 

2. Астафьева О.Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных 

процессов: возможности и пределы. М.,2002. 

3. Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Основы социальной информатики (пилотный 

курс лекций). Томск, 2000 

4. Тарасов В.  От мультиагентных систем к интеллектуальным организациям: 

философия, психология, информатика. М., 2002. 

 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов  и вопросы для 

самостоятельного изучения по модулю 3 История области науки (техники) 

 

Для формирования компетенции УК-1,УК-2 и успешной сдачи экзамена 

предлагается самостоятельное осмысление «ИСТОРИИ ИНФОРМАТИКИ» с по-

следующей  подготовкой реферата по тематике, составленной в соответствии с 

«Программой кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку и специальным дисциплинам», утвержденных приказом Ми-

нобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363). 

 

Введение 

Основу настоящей программы составляют исторические взаимодействия (в 

контексте истории информатики), концептуальные положения и фактический 

материал по истории следующих вузовских дисциплин: математика, информа-

тика, основы семиотики, теория систем и системный анализ, информационные 

системы, вычислительные машины, системы и сети телекоммуникаций, миро-

вые информационные ресурсы, базы данных, интеллектуальные информацион-

ные системы. 

Программа-минимум разработана Институтом истории естествознания и 

техники им. С. И. Вавилова РАН и Российским государственным гуманитар-

ным университетом и одобрена экспертным советом Высшей аттестационной 

комиссии РФ по 

Методологические и дидактические принципы  

изучения истории информатики 

1.1 Цели и задачи изучения истории информатики. Место истории информати-

ки в системе вузовского и послевузовского преподавания, в системе необходи-

мых профессиональных знаний. Современное понимание разделения знания на 

учебное и научное. Историзм как необходимый компонент современной куль-

туры мышления; история информатики как основа новой информационной 

культуры. Современное вероятностное понимание истории. Логика истории 

информатики, логика ее восприятия и принципы научной оценки истории. 1.2. 



  

Предмет и методы истории информатики. Межпредметный характер информа-

тики и его проявления в истории информатики. Многозначность понимания со-

циальной истории информатики. Неполнота когнитивной истории информати-

ки. Основные методы в исследованиях по истории информатики. Новые ин-

формационно-коммуникационные технологии и перспективы истории инфор-

матики. Этические проблемы исследований по истории информатики. 1.3. Ис-

точниковая база истории информатики. Структура и характеристики традици-

онных источников. Возможности и пределы конструирования новых (модель-

ных, в том числе виртуальных) видов источников. Основные правила и ограни-

чения идентификации и интерпретации источников по истории информатики. 

1.4. Принципы оценки и самооценки уровня понимания истории информатики. 

Структура и содержание тестово-контрольного блока по истории информатики. 

Темы возможных рефератов, докладов, самостоятельных работ. Музеи, истори-

ко-научные центры, интернет-ресурсы истории информатики. 

2. Информатика в системе наук. Историческое осмысление 

2.1. Понятие «информатика». Дефиниции понятия «информатика» как в России, 

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

бежных и отечественных ученых в становлении информатики как науки в со-

временном ее представлении. Место и роль вычислительной техники, средств 

связи и другой оргтехники в развитии информатики как науки. 2.2. «Информа-

ция» как базовое понятие информатики. Историческое развитие определений 

понятия «информация». Современное представление об информации. Виды 

информации. Общие свойства информации. Методы оценки информации: каче-

ственные и количественные. Жизненный цикл информации. Кодирование ин-

формации. 2.3. Место информатики как науки в ряду других наук. История ста-

новления теоретических основ информатики. Семиотические основания ин-

форматики: «знак», «знаковая система», естественные и искусственные знако-

вые системы; естественный язык и искусственный язык как знаковые системы, 

синтактика, семантика и прагматика знаковых систем; проблема значения и 

означаемого; проблема коммуникации знаковых систем. Математические осно-

вания информатики: вычислительная математика, дискретная математика, ма-

тематическая логика, теория вероятности; проблема представления в ЭВМ чис-

ловой и символьной информации и процессов ее преобразования. Лингвистиче-

ские основания информатики: современная лингвистическая парадигма, струк-

туризация естественно-языковых конструкций, модели текстов на естественном 

языке; проблема представления текстов на естественном языке в ЭВМ. Когни-

тивно-психологические основания информатики: системность мышления, со-

временные модели организации памяти, модели восприятия информации, мо-

дели понимания. Теория систем: понятие «система», структуры систем, свой-

ства систем, системная совместимость, системный подход, системный анализ. 

Искусственный интеллект: искусственные языки, развитие языков программи-

рования; проблема понимания человека и компьютера, проблема решения ин-

теллектуальных задач, проблема понимания и генерация текстов на естествен-

ном языке. 2.4. Формирование современного понятийного аппарата информа-

тики: информационные ресурсы, информационные системы, информационные 



  

технологии, базы данных, хранилища данных, базы знаний. Современные ин-

формационные технологии: операционные системы, системы редактирования 

текстов и таблиц, системы управления базами данных, локальные и глобальные 

информационно-вычислительные сети, экспертные системы, case-технологии. 

Основные научно-технические и гуманитарные проблемы информатики. Пер-

спективы развития информатики. 

3. Информационное общество — история концепции и становления 

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

ционного взрыва». Индустриальное и постиндустриальное общество. Понятие 

информационного общества. Признаки информационного общества. Основные 

характеристики информационного общества. Причины и условия возникнове-

ния информационного общества. Информационная потребность. Человек в ин-

формационном пространстве. 3.2. Основные этапы информатизации общества. 

Влияние информатики на развитие наук и материального производства. Поня-

тие «информатизация общества». Этапы информатизации. Общественный про-

гресс и новые реалии информационного общества. Понятие: «национальный 

информационный потенциал». 3.3. Историческая оценка становления мирового 

информационного рынка. Понятие информационного рынка. Основные участ-

ники информационного рынка. Понятие информационного продукта и инфор-

мационной услуги. Классификация информационных продуктов и услуг. Жиз-

ненный цикл информационного продукта. Отечественные и зарубежные рынки 

информационных продуктов. Основные тенденции мирового информационного 

рынка информационных технологий: стандартизация, ликвидация промежуточ-

ных звеньев, глобализация, конвергенция.  3.4. Основные закономерности ста-

новления современного информационного пространства и его институтов. По-

нятие «информационное пространство». Основные объекты и субъекты инфор-

мационного пространства. ИНТЕРНЕТ как составная часть мирового информа-

ционного пространства. Национальные концепции вхождения в мировое ин-

формационное общество. 

4. Информационная безопасность — история проблемы и ее решение 

4.1. Антиобщественные аспекты и формы использования информации: инфор-

мационные агрессии, информационные войны, информационный голод, дезин-

формация, утечка и уничтожение информации. Социальные последствия анти-

общественных форм использования информации. Формирование информаци-

онной этики. 4.2. Психологические проблемы взаимодействия человека и со-

временной информационной среды. Человек в информационном пространстве. 

Здоровье нации в информационном пространстве. Методы психологический 

защиты человека в информационной среде. 4.3. Правовые проблемы информа-

тизации. Информационное право. Проблемы правового регулирования интел-

лектуальной собственности. Законодательные и нормативные акты (государ-

ственные и международные), направленные против хищения информационных 

ресурсов и продуктов. Законодательные акты по легализации и защите элек-

тронных документов. Государственная политика в области защиты информаци-

онных ресурсов общества. Международный обмен информацией. Международ-

ное сотрудничество в области защиты интеллектуальной собственности. 



  

5. Информатика и образование — историзм и современность 

5.1. Информатика как предмет обучения. Уровни и модели образования в обла-

сти информатики в России и за рубежом. Основные квалификации специали-

стов в области информатики. Объекты профессиональной деятельности специ-

алистов в области информатики различных квалификаций и уровней подготов-

ки: вычислительные машины, сети и системы коммуникаций; информационные 

и функциональные процессы, которые определяются спецификой предметной 

области; новые направления деятельности и области применения средств ин-

форматизации. Государственные образовательные стандарты по подготовке 

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

циалистов в области информатики. Перечень и характеристика вузовских спе-

циальностей и специальностей послевузовского обучения. Виды и задачи про-

фессиональной подготовки. Квалификационные требования к подготовке ин-

форматиков. Общие требования к образовательным программам по специаль-

ностям в области информатики. 5.2. Информатика как метод обучения. Инфор-

мационные технологии в обучении: дистанционное образование, автоматизиро-

ванные обучающие системы, образовательные мультимедиа технологии. Цели и 

задачи дистанционного образования; классификация форм дистанционного 

обучения; методы организации; информационное и документационное обеспе-

чение; сетевые технологии в дистанционном обучении; использование Internet-

технологий в образовании; методы текущего и итогового контроля с использо-

ванием компьютерных технологий; оценка качества дистанционных систем 

обучения. Назначение автоматизированных обучающих систем, история воз-

никновения, типы используемых автоматизированных обучающих систем, их 

классификация и перспективы использования.  

6. История доэлектронной информатики 

Механические и электромеханические устройства и машины. 

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

А. 6.2. Аналоговая вычислительная техника. Дифференциальные анализаторы 

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

(1936). 6.3. Алгебра логики (Дж. Буль, 1947). Логические машины У. Джевонса 

(1869), П. Д. Хрущева (ок. 1900) и А. Н. Щукарева (1911). 6.4. Доказательство 

возможностей и первые результаты в области анализа и синтеза релейных схем 

на основе алгебры логики в независимых исследованиях (ок. 1938) Кл. Шенно-

на, В. А. Розенберга. Последующие исследования и результаты, полученные 

М. А. Гавриловым. 6.5. Формализация понятия «алгоритм». Абстрактная ма-

шина Тьюринга (1936). 6.6. Программно-управляемые ЦВМ на электромехани-

ческих реле: Ц-3 (1941) К. Цузе, МАРК-1 (1944) Г. Айкена, машины серии 

«Белл» Дж. Стибица. Первый эксперимент по автоматическому выполнению 

вычислений на больших расстояниях (между штатами Нью-Йорк — Нью-

Гемпшир, 1940). 

7. Зарождение электронной информатики. 

7.1. Технические и социальные предпосылки. Изобретение лампового триггера 

(М. А. Бонч-Бруевич, 1918). Электронные счетчики импульсов. Рост объемов 

необходимых вычислений в научно-исследовательских и опытно-



  

конструкторских работах. 7.2. Первые проекты ЭВМ. Работающая модель ма-

шины Атанасова-Берри (1939) и постройка опытного образца (1939–1942). Па-

мятная записка Г. Шрейера (1939) и постройка арифметического устройства 

(1942) Г. Шрейром и К. Цузе. Машины «Колосс» (1943) и «Колосс Марк-2» 

(1944). Памятная записка Дж. Маучли (1942) и постройка ЭНИАК (1943–1945).  

7.3. Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). 7.4. Пер-

вые несерийные ЭВМ с хранимой программой. Британские машины МАРК-1 

(1948) и ЭДСАК (1949); проект АКЕ (А. Тьюринг). США: работы над проекта-

ми ЭДВАК и ИАС с участием Дж. Фон Неймана и их влияние на развитие 

ЭВМ; машины СЕАК, БИНАК, ЭРА-1101, «Вихрь» (1950). СССР: независимое 

развитие и сходные результаты. Роль С. А. Лебедева. Машины МЭСМ (1951) и 

БЭСМ (1952). И. С. Брук. Машины М-1 (1951) и М-2 (1952). 7.5. Зарождение 

программирования. Программирование на языке машины и символьных обо-

значениях. Метод библиотечных подпрограмм (М. Уилкс, 1951). Планкалькюль 

К. Цузе (1945) Операторный метод программирования (1952–1953, А. А. Ляпу-

нов). Концепция крупноблочного программирования (1953–1954, Л. В. Канто-

рович). 

8. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования 

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

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

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

Характеристика поколений по схеме: технические параметры, классы машин и 

сфера их применения, языки программирования и математическое обеспечение 

ЭВМ, архитектурные особенности, элементная база, парк ЭВМ. Особенности 

смены поколений и развития электронной вычислительной техники в России. 

8.2. Проекты ЭВМ исторического значения — международного и национально-

го. Гамма-60, Франция (1959), Стретч, США (1961), Атлас, Великобритания 

(1962), СДС-6600, США (1964), БЭСМ-6, СССР (1967), ИБМ-360, США (1965–

1969), Иллиак-4, США (1972), Крей, США (1976), Японский проект ЭВМ пято-

го поколения (1980). 8.3. Тенденции и закономерности развития. Эволюция 

технических и технико-экономических характеристик ЭВМ. Тенденции в обла-

сти проблемного и системного программирования, архитектуры и структуры 

ЭВМ. Некоторые общие закономерности развития средств переработки инфор-

мации. 

9. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации 

9.1. Машины и программы — составные части конечного продукта информаци-

онной индустрии. Эволюция пропорций. 9.2. Мировая информационная инду-

стрия. Изменения на протяжении 50–90-х гг. 

10. Развитие технологических основ информатики 

10.1. Миниатюризация элементов на протяжении всей истории вычислительной 

техники — от первых счетных приборов до современных ЭВМ. 10.2. Полупро-

водниковые интегральные схемы — технологическая основа развития инфор-

матики с 1965 г. до наших дней. Закон Мура. Ограниченность спектра возмож-

ностей любых средств повышения эффективности (программных, структурных, 

сетевых, с помощью интеллектуальных моделей и т.п.) по сравнению с воз-



  

можностями, обусловленными интеграцией полупроводниковых схем. 10.3. 

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

екты в области информатики, находящейся в стадии реализации. 

11. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей 

11.1. Смена наиболее динамично развивающихся направлений в области сетей. 

11.2. Многомашинные территориальные комплексы для решения специальных 

крупномасштабных задач (противовоздушная оборона, космические полеты и 

т.п.) и рационального использования вычислительных ресурсов. Система ПВО 

Североамериканского континента «Сейдж». 11.3. Идея разделения времени (К. 

Стрейчи, 1959). Концепция всеобщего информационно-вычислительного об-

служивания (Дж. Маккарти, 1961). Проект МАК (1963). Работа в диалоговом 

режиме и графоаналитическое взаимодействие человека с машиной. 11.4. Пер-

вые универсальные информационно-вычислительные сети: Марк II (1968), Ин-

фонет (1970), Тимнет (1970). Сеть Арпанет (1971). 11.5. Развитие специализи-

рованных сетей. Информационно-вычислительные сети в СССР. Проект Госу-

дарственной сети вычислительных центров (В. М. Глушков, 1963). Формирова-

ние ГСВЦ. Локальные вычислительные сети. 11.6. Интернет, «всемирная пау-

тина», и процессы глобализации. 

12. Искусственный интеллект: научный поиск  

и проектно-технологические решения. 

12.1. Первые исследования и первые машинные программы решения интеллек-

туальных задач. Машинный перевод. Джорджтаунский эксперимент (1954). Ис-

следования в СССР (А. А. Ляпунов, Ю. Д. Апресян, О. С. Кулагина и др.). До-

казательство теорем. Метод резолюций (Дж. Робинсон, 1965) и обратный метод 

Ю. С. Маслова (1967). Эвристическое программирование. Распознавание обра-

зов. Персептрон (Ф. Розенблатт, 1957). Игровые программы: идеи Кл. Шеннона 

(1947), метод граней и оценок (А. Брудно), программа М. М. Ботвинника «Пио-

нер». Сочинение музыки и текстов. «Иллиак-сюита» (Л. Хиллер и Л, Айзексон, 

1955). Исследования Р. Х. Зарипова. 12.2. Формирование общих подходов к 

решению интеллектуальных задач. Лабиринтная модель и Универсальный ре-

шатель задач А. Ньюэлла и Г. Саймона (1959). Реляционная модель и ситуаци-

онное управление (Д. А. Поспелов и В. Н. Пушкин). Информационный (фено-

менологическое моделирование) и бионический (структурное моделирование) 

подходы к решению интеллектуальных задач. 12.3. Развитие теории и практики 

искусственного интеллекта. Теория представления знаний фреймы (М. Мин-

ский, 1974), сценарии (Р. Шенк), продукционные системы, семантические сети. 

Теория вопросно-ответных и диалоговых систем. Развитие практического при-

менения: интеллектуальные пакеты прикладных программ, расчетно-

логические, обучающие системы (тьюторы), экспертные системы.  

Учебно-методические материалы для СРС 

Основная литература 

1. Апокин И. А., Майстров Л. Е. История вычислительной техники. От про-

стейших счетных приспособлений до сложных релейных систем. М.: Наука, 

1990.  



  

2. Апокин И. А., Майстров Л. Е. Развитие вычислительных машин. М.: Наука, 

1974.  

3. Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Изд. иностр. лит., 1958. 

4. Дорфман В. Ф., Иванов Л. В. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация. 

М.: «Радио и связь», 1988.  

5. Корогодин В. И., Корогодина В. Л. Информация как основа жизни. Дубна: 

Феникс, 2000. 

6. Ноосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и об-

ществе. Ю. М. Арский, Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный. М. 1996. 

7. Очерки истории информатики в России / Ред.-сост. Поспелов Д. А., Фет Я. И. 

Новосибирск: Научн.-изд. центр ОИГГИМ СО РАН, 1998.  

8. Ракитов А. И. Информация, наука, технология в глобальных исторических 

изменениях. М.: 1998. 

9. Ришар Жан Франсуа. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, 

нахождение решений. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 

10. Розин В. М. Философия техники М., 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Апокин И. А. Развитие вычислительной техники и систем на ее основе // Но-

вости искусственного интеллекта. 1994. № 1.  

2. Информационное общество: Информационные войны. Информационное 

управление. Информационная безопасность / Ред. М. А. Вус. СПб.: 1999.  

3. Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах.  

Киев: КИТ. 1994. 

4. Степин В. С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М.: 1996. 

5. Частиков А. Архитекторы компьютерного мира. СПб.: «БХВ —Петербург», 

2002. 

Источники 

1. Федеральный закон «Об участии в международном информационном об-

мене» от 04.07.1996, № 85-ФЗ. 

2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности 3514 «Прикладная информатика» (по областям). 

3. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности 071900 «Информационные системы». 

4. Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002–2010 годы». 

 

Для формирования компетенции УК-1,УК-2 и успешной сдачи экзамена 

предлагается самостоятельное осмысление «ИСТОРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК» с 

последующей  подготовкой реферата по тематике, составленной в соответствии 

с «Программой кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку и специальным дисциплинам», утвержденных приказом Ми-

нобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363). 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: ис-

тория техники, история науки, история технических наук. Программа разрабо-



  

тана экспертным советом ВАК Минобразования России при участии Института 

истории естествознания и техники им С. И. Вавилова РАН. 

История технических знаний как самостоятельная область исследований. 

Проблемы историографии технических наук. Источники по истории техниче-

ских наук. Основные этапы и факторы становления и развития технических 

наук в контексте всеобщей истории. История развития исследований, прираще-

ния научно-технических знаний в развивающейся системе технических наук.  

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 культурах. 

Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания (Египет и Месопо-

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

без техники. Появление элементов научных технических знаний в эпоху элли-

низма. Начала механики и гидростатики в трудах Архимеда. Закон рычага. 

Пять простых машин. Развитие механических знаний в Александрийском му-

сейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автоматическим устройствам и 

метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде Марка Витрувия 

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

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

специфика их трансляции. Различия и общность алхимического и ремесленного 

рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строительно-

архитектурные знания. Горное дело и технические знания. Влияние арабских 

источников и техники средневекового Востока. Астрономические приборы и 

механические часы как медиумы между сферами науки и ремесла. Христиан-

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

форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (Х111 

в.) в привнесении практической направленности в сферу интеллектуальной дея-

тельности. 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 вза-

имосвязей  между наукой и техникой. Технические знания эпохи Возрождения 

(ХV–ХVI вв.). Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий 

“Об изобретателях вещей” (1499). Повышение социального статуса архитектора 

и инженера. Персонифицированный синтез научных и технических знаний: ху-

дожники и инженеры, архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы эпо-

хи 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 гидрав-

лики и механики в связи с развитием мануфактурного производства и строи-

тельством 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” Диего. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обоб-

щение 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 ве-

ликом магните Земле” (1600). 

2. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки  

в Новое время 

Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и 

математизация естествознания как предпосылки приложения научных резуль-

татов в технике. Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона 

(1561-1626). Взгляд на природу как на сокровищницу, созданную для блага че-

ловеческого рода. Технические проблемы и их роль в становлении эксперимен-

тального естествознания в ХVII в. Техника как объект исследования естество-

знания. Создание системы научных инструментов и измерительных приборов 

при становлении экспериментальной науки. Ученые-экспериментаторы и изоб-

ретатели: Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 1605-1703, Эванджилиста 

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

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

“Математические начала натуральной философии (1687). Организационное 

оформление науки Нового времени. Университеты и академии как сообщества 

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

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

мия наук (1724). Экспериментальные исследования и разработка физико-

математических основ механики жидкостей и газов. Формирование гидроста-

тики 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 взаи-

мосвязей между инженерией и экспериментальным естествознанием (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. техно-

логии как дисциплины, систематизирующей знания о производственных про-

цессах: “Введение в технологию или о знании цехов, фабрик и мануфактур…” 

(1777) и “Общая технология” (1806) И Бекманна. Появление технической лите-

ратуры: “Театр машин” Якоба Леопольда (1724-1727), “Атлас машин” А. 

К.Нартова (1742) и др. Работы М. В. Ломоносова (1711-1765) по металлургии и 

горному делу Учреждение “Технологического журнала” Санкт-Петербургской. 

Академией наук (1804). Становление технического и инженерного образования. 

Учреждение средних технических школ в России: Школа математических и 

навигационных наук, Артиллерийская и Инженерная 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 постановки высшего инженерного образования. Первые высшие 

технические учебные учреждения в России: Институт корпуса инженеров путей 

сообщения 1809, Главное Инженерное училище инженерных войск 1819. Выс-

шие технические школы как центры формирования технических наук. Установ-



  

ление взаимосвязей между естественными и техническими науками. Разработка 

прикладных направлений в механике. Создание научных основ теплотехники. 

Зарождение электротехники. Становление аналитических основ технических 

наук механического цикла. Учебники Белидора “Полный курс математики для 

артиллеристов и инженеров” (1725) и “Инженерная наука” (1729) по строитель-

ству и архитектуре. Становление строительной механики: труды Ж. Понселе, 

Г. Ламе, Б. П. Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению материалов: 

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

водство Прони “Новая гидравлическая архитектура”. Расчет действия водяных 

колес, плотин, дамб и шлюзов: Митон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев 

и др. Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы со-

противления трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. Экспери-

ментальные 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 строительной механики, 

теория движения корабля как абсолютно твердого тела. Л. Эйлер: теория реак-

тивных движителей для судов (1750); трактаты “Корабельная наука”, “Иссле-

дование усилий, которые должны выносить все части корабля во время  борто-

вой и килевой качки” (1759). Труд П. Базена по теории движения паровых су-

дов (1817). Парижская политехническая школа и научные основы машиностро-

ения. Работы Г. Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. Пуассона, М. Прони, Ж. 

В. Понселе. Первый учебник по конструированию машин И. Ланца и А. Бетан-

кура (1819). Ж. В. Понселе: “Введение в индустриальную механику” (1829). Со-

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

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

машина Дж.Уатта (1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье 

- Остроградского (1822). Работа С. Карно “Размышление о движущей силе ог-

ня” (1824). Понятие термодинамического цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. 

Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. Пти, А. Реньо и Г. Цейнера в изуче-

ние свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая интерпретация термоди-

намических циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого и второго 

законов термодинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка молеку-

лярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса “О движущей 

силе теплоты” (1850). Закон эквивалентности механической энергии и теплоты 

(Майер, 1842).Определение механического эквивалента тепла (Джоуль,1847). 

Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 

3. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества 

(вторая половина ХIХ–ХХ вв.). 

Вторая половина ХIХ в. – первая половина ХХ в.  Формирование системы 

международной и отечественной научной коммуникации в инженерной сфере: 

возникновение научно-технической периодики, создание научно-технических 

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

исследовательских комиссий, лабораторий при фирмах. Развитие высшего ин-

женерного образования (конец ХIХ в. – начало ХХ в.). Формирование класси-

ческих технических наук: технические науки механического цикла, система 



  

теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин. Изобре-

тение радио и создание теоретических основ радиотехники. Разработка науч-

ных основ космонавтики. К. Э. Циолковский, Г. Гансвиндт, Ф. А. Цандер, Ю. В. 

Кондратюк и др.(начало 20 в.). Создание теоретических основ полета авиаци-

онных летательных аппаратов. Вклад Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля, С. А. Ча-

плыгина. Развитие экспериментальных аэродинамических исследований. Со-

здание научных основ жидкостно-ракетных двигателей. Р. Годдард (1920-е). 

Теория воздушно-реактивного двигателя (Б. С. Стечкин, 1929). Теория вертоле-

та: Б. Н. Юрьев, И. И. Сикорский, С. К. Джевецкий. Отечественные школы са-

молетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, Яковлев, Микоян, 

Сухой и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. А. Н. Крылов (1863-1945) - 

основатель школы отечественного кораблестроения. Опытовый бассейн в г. 

Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория.  Завершение 

классической теории сопротивления материалов в начале ХХ в. Становление 

механики разрушения и развитие атомистических взглядов на прочность. Сет-

чатые гиперболоидные конструкции В. Г. Шухова (начало XX в.). Исследова-

ние устойчивости сооружений.  Развитие научных основ теплотехники. Термо-

динамические циклы: У. Ранкин(1859), Н. Отто (1878), Дизель (1893), Брайтон 

(1906). Клаузиус, У. Ранкин, Г. Цейнери: формирование теории паровых двига-

телей. Г. Лаваль, Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: создание научных основ рас-

чета паровых турбин. Крупнейшие представители отечественной теплотехниче-

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

И. А. Вышнеградский , А. П. Гавриленко, А. В. Гадолин, В. И. Гриневецкий, Г. 

Ф. Депп, М. В. Кирпичев, К. В. Кирш, А. А. Радциг, Л. К. Рамзин, В. Г. Шухов. 

Развитие научно-технических основ горения и газификации топлива. Становле-

ние 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 тео-

рии механизмов и машин. “Принципы механизма” Р. Виллиса (1870) и “Теоре-

тическая кинематика” Ф. Рело (1875), Германия. Петербургская школа машино-

ведения 1860 – 1880 гг. Вклад П. Л. Чебышева в аналитическое решение задач 

по теории механизмов. Труды М. В. Остроградского. Создание теории шарнир-

ных механизмов. Работы П. О. Сомова, Н. Б. Делоне, В. Н. Лигина, Х. И. Гох-

мана. Работы Н. Е. Жуковского по прикладной механике. Труды Н.И Мерцало-

ва по динамике механизмов, Л. В. Ассура по классификации механизмов. Вклад 

И. А. Вышнеградского в теоретические основы машиностроения, теорию авто-

матического регулирования, создание отечественной школы машиностроения. 

Формирование конструкторско-технологического направления изучения ма-

шин. Создание курса по расчету и проектированию деталей и узлов машин – 

“детали машин”: К Бах (Германия), А. И Сидоров (Россия, МВТУ). Разработка 

гидродинамическая теории трения: Н. П. Петров. Создание теории технологи-

ческих (рабочих ) машин. В. П. Горячкин “Земледельческая механика” (1919). 

Развитие машиноведения и механики машин в работах П. К. Худякова, С. П. 

Тимошенко, С. А. Чаплыгина, Е. А. Чудакова, В. В. Добровольского, И. А. Арт-

оболевского, А. И. Целикова и др. Становление технических наук электротех-



  

нического цикла. Открытия, эксперименты, исследования  в физике (А. Вольта, 

А. Ампер, Х. Эрстед,  М. Фарадей, Г. Ом и др.) и возникновение изобретатель-

ской деятельности в электротехнике. Э. Х. Ленц: принцип обратимости элек-

трических машин, закон выделения тепла в проводнике с током Ленца – Джоу-

ля. Создание основ физико-математического описания процессов в электриче-

ских цепях: Г. Кирхгоф, Г. Гельмгольц, В. Томсон (1845–1847 гг.). Дж. Гопкин-

сон: разработка представления о магнитной цепи машины (1886). Теоретиче-

ская разработка проблемы передачи энергии на расстояние: В. Томсон, В. Айр-

тон, Д. А. Лачинов, М. Депре, О. Фрелих и др. Создание теории переменного 

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

ных диаграмм (1889). Вклад М. О. Доливо – Добровольского в теорию трехфаз-

ного тока. Возникновение теории вращающихся полей, теории симметричных 

составляющих. Ч. П. Штейнметц и метод комплексных величин для цепей пе-

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

переходных процессов. О. Хевисайд и введение в электротехнику операционно-

го исчисления. Формирование теоретических основ электротехники как науч-

ной и базовой учебной дисциплины. Прикладная теория поля. Методы тополо-

гии Г. Крона, матричный и тензорный анализ в теории электрических машин. 

Становление теории электрических цепей как фундаментальной технической 

теории (1930-е гг.). Создание научных основ радиотехники. Возникновение ра-

диоэлектроники. Теория действующей высоты и сопротивления излучения ан-

тенн Р. Рюденберга — М. В .Шулейкина (1910-е – начало 1920-х гг.). Коэффи-

циент направленного действия антенн (1929 г. — А. А. Пистолькорс). Расчет 

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

по схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перена-

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

тронных потоков для генерирования СВЧ (Д. Рожанский, 1932). Теория полых 

резонаторов (1939 г. – М. С. Нейман). Статистическая теория помехоустойчи-

вого приема (1946 г. – В. А. Котельников), теория помехоустойчивого кодиро-

вания (1948 г. – К. Шеннон). Становление научных основ радиолокации.  Ма-

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

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

рехполюсников, теория колебаний и др. Появление теоретических представле-

ний и методов расчета, общих для фундаментальных разделов различных тех-

нических наук. Физическое и математическое моделирование.  Эволюция тех-

нические наук во второй половине ХХ в. Системно-интегративные тенденции в 

современной науке и технике. Масштабные научно-технические проекты (осво-

ение атомной энергии, создание ракетно-космической техники). Проектирова-

ние больших технических систем. Формирование системы “фундаментальные 

исследования – прикладные исследования – разработки”. Развитие прикладной 

ядерной физики и реализация советского атомного проекта, становление атом-

ной 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 экспери-



  

ментального материаловедения Появление новых технологий и технологиче-

ских дисциплин. Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и 

средств обработки информации. Зарождение квантовой электроники: принцип 

действия молекулярного  генератора (1954 – Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, 

Ч. Таунс, Дж. Гордон, Х. Цейгер) и оптического квантового генератора (1958–

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

зерной техники. Разработка проблем волоконной оптики. Научное обеспечение 

пилотируемых космических полетов (1960–1970 гг.). Вклад в решение 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 автоматического регулирования к теории автоматического управления и 

кибернетике (Н. Винер). Развитие средств и систем обработки информации и 

создание теории информации (К. Шеннон). Статистическая теория радиолока-

ции. Системно - кибернетические представления в технических 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 реше-

ния. Имитационное моделирование. Компьютеризация инженерной деятельно-

сти 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 автоматизирован-

ного проектирования, удостоенные государственных премий СССР (1974, 

1975). Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: 

системный анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, 

техническая эстетика и дизайн. Образование комплексных научно-технических 

дисциплин. Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки воз-

действия техники на окружающую среду. Инженерная экология. 

Учебно-методические материалы для СРС 

1. Боголюбов А. Н. Теория механизмов и машин в историческом развитии ее 

идей. М.: Наука, 1976. 466 с. 

2. Веселовский И. Н. Очерки по истории теоретической механики. – М.: Выс-

шая школа, 1974. 288 с. 

3. Горохов В. Г. Знать, чтобы делать. История инженерной профессии и ее роль 

в современной культуре. М.: Знание, 1987. 176 с. 

4. Иванов Б. И., Чешев В. В. Становление и развитие технических наук. Л.: 

Наука, 1977. 263 с. 

5. История электротехники // под ред. И. А. Глебова. М.: изд. МЭИ, 1999. 

6. Козлов Б. И. Возникновение и развитие технических наук. Опыт историко-

теоретического исследования. Л.: Наука, 1988. 248 с. 

7. Мандрыка А. П. Взаимосвязь механики и техники: 1770–1970. Л.: Наука, 

1975. 324 с. 

8. Мандрыка А. П. Очерки развития технических наук. Л.: Наука, 1984. 108 с. 



  

9. Научные школы Московского государственного технического университета 

им. Н. Э. Баумана. История развития // под. ред. И. Б. Федорова и К. С. Колес-

никова. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1995. 424 с. 

10. Симоненко О. Д. Электротехническая наука в первой половине ХХ века. М.: 

Наука, 1988. 144 с. 

11. Современная радиоэлектроника (50–80-е гг.) // под ред. В. П. Борисова, В. 

М. Родионова. М.: Наука, 1993. 

12. Формирование радиоэлектроники (середина 20-х – середина 

50-х гг.) // под ред. В. М. Родионова. М., Наука, 1988. 

 

7. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) осуществляется в виде 

оценивания реферата по Истории экономических наук.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  

Оценочные средства по дисциплине 

Тематика рефератов произвольна и определяется научным руководите-

лем совместно с обучающимся на основании Программы по Истории математи-

ки. 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине История и философия науки 

1. Научная картина мира и стиль мышления как предпосылки научного иссле-

дования. 

2. Компьютеризация науки, ее проблемы и социальные последствия. 

3. Методологическая роль парадигмы и исследовательской программы 

в теоретическом познании. 

4. Системный и синергетический подходы в современной науке. 

5. Уровни научного познания. 

6. Основные концепции истины в эпистемологии и философии науки. 

7. Понятие методологии и ее уровни. Метод, его природа и функции. 

8. Проблема как форма научного познания. 

9. Социологический и культурологический подходы к развитию науки. Интер-

нализм и экстернализм. 

10. Наука как социальный институт и элемент культуры. Социальные функции 

науки. 

11. Дисциплинарная организация науки. Становление социальных и гумани-

тарных наук. 

12. Кумулятивная и парадигмальная модели развития науки. 

13. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклас-

сическая наука. 

14. Теория познания и эпистемология. Особенности современной эпистемо-

логии 



  

15. Субъект и объект в научном познании. 

16. Специфика философского осмысления техники. Предмет философии тех-

ники. 

17. Проблема смысла и сущности техники. 

18. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

19. Становление философии техники. 

20.  Специфика технических наук, их отношение к естественным и обще-

ственным наукам, математике. 

21. Природа и техника. Понятия «естественное» и «искусственное». 

22. Соотношение философии, науки и техники в исторической ретроспекти-

ве. 

23. Неклассическая наука и ее связь с техникой. Особенности современных 

неклассических научно - технических дисциплин. 

24. Критика техники и технологизации общественной жизни в современных 

философских концепциях. 

25. Смысл истории в эпоху НТП. 

 

Перечень вопросов к экзамену  

по модулю 1. Общие проблемы философии науки 

1. Философия и наука. Актуальность философских идей и принципов в разви-

тии научного знания. 

2. Теория познания и современная эпистемология. Предмет философии науки. 

3. Субъект и объект в научном познании. 

4. Сущность знания и его типы. Специфика научного знания. 

5. Структура познавательной деятельности и её особенности в научном позна-

нии. Репрезентация, категоризация, конвенция, интерпретация. 

6. Основные концепции истины в эпистемологии и философии науки. 

7. Наука как социальный институт и элемент культуры. Социальные функции 

науки.  

8. Социально-культурологическая модель развития науки. Интернализм и экс-

тернализм. 

9. Позитивизм и постпозитивизм о сущности и развитии науки. Кумулятивная 

и парадигмальная модели развития науки. 

10. Исторические реконструкции науки: эволюционизм и революционизм. 

Наука как тип рациональности.  

11. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции: от 

предыстории науки до формирования классической науки. 

12. Классический этап развития научного знания. Неклассическая наука. 

13. Дисциплинарная организация науки. Становление социальных и гуманитар-

ных наук. 

14. Основные характеристики постнеклассической науки.  

15. Системный и синергетический подходы в современной науке. 

16. Компьютеризация науки, ее проблемы и социальные последствия.  

17. Этика науки и ответственность ученого в экономических условиях совре-

менного общества. 



  

18. Понятие методологии и ее уровней. Метод, его природа и функции. 

19. Язык как средство построения и развития науки. 

20. Логический, функциональный и герменевтический подходы к анализу языка 

науки.  

21. Проблема как форма научного познания.  

22. Уровни научного познания. 

23. Методы исследования и формы эмпирического знания.  

24. Методы исследования и формы теоретического знания. 

25. Научная картина мира и стиль мышления как предпосылки и результат 

научного исследования. 

Перечень вопросов к экзамену по модулю 2.  

Современные философские проблемы областей научного знания 

ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

1. Специфика философского осмысления техники. Предмет философии техни-

ки. 

2. Проблема смысла и сущности техники. 

3. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

4. Становление философии техники. 

5.  Специфика технических наук, их отношение к естественным и обществен-

ным наукам, математике. 

6. Природа и техника. Понятия «естественное» и «искусственное». 

7. Соотношение философии, науки и техники в исторической ретроспективе. 

8. Неклассическая наука и ее связь с техникой. Особенности современных не-

классических научно - технических дисциплин. 

9. Критика техники и технологизации общественной жизни в современных фи-

лософских концепциях. 

10. Гуманитарно-антропологическое направление в философии техники. 

11. Гуманитарно-социологическое направление в философии техники. 

12. Концепции технологического детерминизма. 

13. От органицизма к глобальному эволюционизму: технологические и биоло-

гические аналогии. 

14. Научно- технический прогресс  и теория устойчивого развития. 

15. Методология социально- гуманитарных дисциплин и ее приложение в фи-

лософии техники. 

16. Социальная оценка развития техники и его последствий. 

17. Научная и техническая этика. Социальная ответственность ученого и проек-

тировщика. 

18. Научно- технический прогресс и современный мир: геополитика, плюра-

лизм, управление. 

19. Техника в структуре человеческого бытия. 

20. Смысл истории в эпоху НТП. 

21. Техника и человеческие потребности в концепции Х. Ортеги-и-Гассета. (По 

работе Х. Ортеги-и-Гассета «Размышления о технике») 

22. Техника и бытие человека  в концепции Н.Бердяева ( по работе Н.Бердяева 

«Человек и машина»). 



  

23. Антропологические проблемы техники ( по работе Х.Закссе «Антропология 

техники») 

24. Сущность техники  в концепции М.Хайдеггера ( по работе М.Хайдеггера « 

Вопрос о технике») 

25. Социальные и этические проблемы техники (по работе А.Хунинга «Инже-

нерная деятельность с точки зрения этической и социальной ответственности») 

 

Для определения уровня сформированности компетенции предлагаются следу-

ющие критерии оценки экзаменационного ответа 

 

«ОТЛИЧНО» оценивается ответ, который показывает прочные знания ос-

новных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и пол-

нотой раскрытия темы; предъявляет владение терминологическим аппаратом; 

умение объяснить сущность явлений, процессов, событий, показывает умение 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; демонстрирует свободное владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. 

«ХОРОШО» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основ-

ных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полно-

той раскрытия темя; предъявляет владение терминологическим аппаратом; 

умение объяснить сущность явлений, процессов, событий, показывает умение 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; демонстрирует свободное владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, свидетельствующий о 

знании основ процессов изучаемой предметной области, отличающийся недо-

статочностью глубины и полноты раскрытия темы; предъявляющий знания ос-

новных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов; демонстрирующий недостаточное умение давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры; а также слабое владение монологической ре-

чью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, обнаруживающий не-

знание процессов изучаемой предметной области, отличающийся поверхност-

ным раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, демонстрирую-

щий несформированность навыков анализа явлений, неумение давать аргумен-

тированные ответы, слабое владение монологичной речью, отсутствие логики и 

последовательности в изложении материала. Предъявлены серьёзные ошибки в 

содержании ответа. 

Полный комплект фонда оценочных средств  представлен в Приложении 1 к 

рабочей программе дисциплины (модуля). 

  



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Основная литература 

1. История и философия науки и техники: Словарь для аспирантов и соискате-

лей / науч. ред. Н. В. Бряник; отв. ред. О. Н. Томюк. – Екатеринбург: Издатель-

ско - полиграфическое предприятие «Макс-Инфо», – 2016. – 328 с.

2. Кохановский, В. П. и др. Основы философии науки: учебное пособие для ас-

пирантов / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 603 с.

3. Микешина, Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное

знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. Посо-

бие / Л. А. Микешина – М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с.

4. Огурцов, А. П. Философия науки: ХХ век: Концепции и проблемы: в 3 ча-

стях. Часть 1. Философия науки: исследовательские программы / А. П.Огурцов.

– СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011. – 503 с.

5. Огурцов, А. П. Философия науки: ХХ век: Концепции и проблемы: в 3 ча-

стях. Часть 2. Философия науки: Наука в социокультурной системе /А. П. 

Огурцов. –  СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011. – 495 с.

6. Огурцов, А. П. Философия науки: ХХ век: Концепции и проблемы: в 3 ча-

стях. Часть 3: Философия науки и историография / А. П. Огурцов. – СПб.: Изд. 
дом «Мiръ», 2011. – 336 с.

7. Степин, В. С. История и философия науки. Учебник для аспирантов и соис-

кателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. – М.: Академический 
Проект; Трикста, 2011. – 423 с. 

Дополнительная литература 

1. Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). Пер. с

англ., нем. – М.: «Дом интеллектуальной книги», «Прогресс-Традиция», 1998. –

528 с.

2. Беляев, Г. Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки ас-

пирантов к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия

науки» учебное пособие / Г. Г. Беляев, Н. П. Котляр. – М.: Московская государ-

ственная академия водного транспорта, 2016. – 106 c. – [Электронный ресурс].

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

3. Вернадский, В. И. История науки. Сочинения/ В. И. Вернадский. – М.:

Юрайт, 2017. – 242 с.

4. Вернадский, В. И. Философия науки. Сочинения / В. И. Вернадский. – М.:

Юрайт, 2017. – 254 с.

5. Койре, А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских

концепций на развитие научных теорий. / А. Койре. – М.: Прогресс, 1985. 288 с.

http://www.iprbookshop.ru/65680.html


  

6. Коммуникация и современной науке. Сборник переводов. – М.: Прогресс, 

1976. – 438 с. 

7. Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. Отв. ред. 

В. А.Лекторский. – М.: «Канон+», 2009. – 368 с. 

8. Концепции самоорганизации: Становление нового образа научного мышле-

ния : Учебное пособие для студентов и аспирантов / П. Г. Белкин. – М.: Наука, 

1994 . – 207 с. 

9. Лекторский, В. А. Эпистемология классическая и неклассическая / 

В. А. Лекторский. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. 

10. Очерки по истории и философии науки: Сб. статей. — Вып. 1 / Под общ. 

ред. А. В. Соколова, Л. Е. Яковлевой; Кафедра философии гум. ф-тов филос. ф-

та МГУ имени М. В. Ломоносова. — М.: Полиграф-Информ, 2009. — 348 с. 

11. Печёнкин, А. А. Современная философия науки: знание, рациональность, 

ценности в трудах мыслителей Запада (хрестоматия) / А. А. Печёнкин. – М.: 

Логос, 1996. – 400 с. 

12. Познание в социальном контексте. – М.: РАН, 1994. – 174 с.  
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Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов» – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№ Название Режим доступа 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» ЭБС «ЮРАЙТ» 

3. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

4. ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com 

5. 
Удмуртская научно-образовательная электронная 

библиотека 
http://elibrary.udsu.ru 

1. https://biblio-online.ru/ Электронная библиотека «Юрайт»  

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

3. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/ Удмуртская научно-образовательная электронная 

библиотека  

4. https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцына  

5. https://dvs.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  
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Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, Психотерапия. Между-

народный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису. – Режим до-
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Электронная библиотека журнала «Вопросы философии». – Режим доступа: 
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Электронная библиотека журнала «Философские науки». – Режим доступа: 

http://www.phisci.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=254 

Электронная библиотека журнала «Эпистемология и философия науки». – Ре-

жим доступа: http://iphras.ru/eps_archive.htm 
 

 

10. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

В связи с ограниченным количеством аудиторных часов и часов на само-

стоятельную работу использование традиционных технологий обеспечивает 

более высокий уровень охвата основных необходимых для анализа и исследо-

вания исторических и философских проблем бытия науки. Поэтому при освое-

нии данного курса необходимо иметь в виду, что все относящиеся к нему ауди-

торные занятия принципиально лекционные.  

Лекционные занятия. Данный вид занятий осуществляется, по преимуще-

ству, в монологическом режиме. Их цель – ориентация студентов в основном 

http://elibrary.udsu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=ppi
http://www.phisci.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=254
http://iphras.ru/eps_archive.htm


  

составе тем, персоналий и источников, имеющих отношение к дисциплине. Та-

ким образом, лекционные занятия в рамках данного курса будут служить фор-

мированию у студентов концептуальной схемы, в рамках которой у них будет 

составлено представление об основных темах, относящихся к дисциплине, и 

возможных подходах к их разработке. Лекционными занятиями исчерпывается 

теоретическая часть занятий в рамках данного курса. Занятия этого вида не 

требуют от студентов дополнительной подготовки. Содержательно же вырабо-

танная благодаря лекционным занятиям концептуальная схема может быть 

наполнена и конкретизирована посредством самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа. Данный вид работы может быть оргнаизован по-

разному. Отдельно требуется посвятить время разбору текстов (или фрагментов 

текстов), признанных научным сообществом в качестве классических для той 

тематики, которая отражена в разделе 6 Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины. Самостоятельная работа с текстами позволяет детализировать те 

общие положения, с которыми аспиранты уже знакомы благодаря прослушан-

ным ими лекциям, на материале первоисточников. Это является важным тем 

более, что знакомство с первоисточниками есть необходимое, хотя и недоста-

точное, условие философского образования.  

В процессе изучения теоретических разделов курса используются интерак-

тивные новые образовательные технологии обучения. Интерактивные техноло-

гии, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой дея-

тельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавате-

лем. В том числе преподавателями используются такие технологии как, про-

блемная лекция, лекция-консультация.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблематичность во-

проса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудни-

честве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятель-

ности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее ре-

шения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зре-

ния.  

Лекция-консультация проходит по разным сценариям. В рамках дисципли-

ны «История и философия науки» такая лекция, представляется по типу «во-

просы—ответы—дискуссия», т.е. является трояким сочетанием: изложение но-

вой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация дис-

куссии в поиске ответов на поставленные вопросы. 

При организации самостоятельной работы основной акцент делается на 

изучении классических и современных работ представителей философской 

мысли. Студенту самостоятельно предлагается проработать предложенный 

текст. Рекомендуется производить конспектирование работ, подлежащих раз-

бору. Желательно, чтобы в конспекте фиксировались, во-первых, ключевые ка-

тегории, используемые авторами работ, причем с кратким раскрытием содер-

жания данных категорий. Во-вторых, основные тезисы конспектируемых работ. 

Кроме того, желательно фиксировать вопросы, возникающие у студентов при 

чтении той или иной работы. При этом следует различать вопросы двух видов: 

1) вопросы на понимание содержания терминов, 2) вопросы на понимание 



  

определенных периодов текста (когда, например, в тексте встречается внутрен-

нее противоречие, когда неочевидно следование некоторых тезисов из основа-

ний и т.п.)  

К каждому оригинальному философскому тексту прилагается список кон-

трольных вопросов, которые помогут обучающемуся структурировать текст и 

основательно подготовиться к сдаче экзамена. Более тщательной проработки 

требуют классические философские произведения. С этой целью предлагается 

более детальный анализ произведений относящихся к философской классике. 

Теоретические тексты оказываются трудными для прочтения и анализа. 

Предлагаемые рекомендации позволят аспирантам справиться с этими задани-

ям более успешно.  

1. Основной вопрос, на который необходимо ответить: какая проблема ста-

вится автором в данном тексте? Или, иначе: развернутым ответом на какой во-

прос является данный текст? 

2. Если, на Ваш взгляд, проблема решается, то как? Ели не решается, то 

почему? 

3. Особое внимание следует обращать на начало и конец текста, т.к. смысл 

фокусируется, как правило, в этих крайних точках. Незнакомые термины не 

должны Вами пропускаться, поэтому текст лучше читать с философским слова-

рем. 

4. К каждому тексту прилагаются вопросы, которые служат своего рода 

«подсказками» к пониманию смысла текста. Задача заключается в том, чтобы, 

отвечая на них, проинтерпретировать текст, т.е. понять его смысл. 

5. Ответы на заданные к тексту вопросы ни в коем случае не должны сво-

диться к цитированию текста, поскольку цитата – это повтор, который смысла 

не имеет. Это не значит, что цитирование недопустимо; это значит, что приво-

димая цитата должна сопровождать Вашу мысль. 

6. На семинарских занятиях анализируемый текст и вопросы к нему долж-

ны быть у Вас «под рукой». Объемные тексты Вы можете законспектировать и 

распечатать только конспект. 

7. От Вашей активности на семинарских занятиях в значительной степени 

будет зависеть оценка Ваших знаний на экзамене. 

Для более глубокого понимания обсуждаемой проблемы обучающимся ре-

комендуется обращаться к дополнительной, скорее комментирующей ту или 

иную проблему, литературе. В настоящее время, наряду с классическими рабо-

тами, существует достаточное количество учебников, учебных пособий, кото-

рые позволяют студенту успешно справиться со всеми обозначенными задача-

ми. Для самостоятельной работы имеется разнообразный справочный материал: 

философские словари, хрестоматии, а также отдельные научные монографии, 

публикации по отдельным философским проблемам, которые представлены в 

научных журналах Вопросы философии, Философские науки, Вестник Москов-

ского университета (серия 7 - философия) и т.д. 

Студентам рекомендуется – в факультативном режиме – проведение само-

стоятельной работы по разбору основных и вторичных текстов, относящихся к 

тематике курса, из числа тех, которые не становились предметом специального 



  

рассмотрения на аудиторных занятиях. Самостоятельная работа может произ-

водиться как в индивидуальном режиме, так и в малых группах, организую-

щихся по инициативе студентов. Причем как индивидуальная, так и групповая 

работа может сопровождаться дистанционными консультациями с преподава-

телем по электронной почте или на специально предназначенных для этого сай-

тах сети интернет (форумах, блогах). В случае самостоятельной работы студен-

тов преподаватель не выступает инстанцией, осуществляющей прямой кон-

троль над работой студентов, его функция в данном случае, скорее, является 

функцией советчика, рекомендующего выбор литературы, наиболее интерес-

ные и существенные темы, разрешающего содержательные затруднения, возни-

кающие при осуществлении самостоятельной работы студентов.  

11. Образовательные технологии 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛО-

СОФИЯ НАУКИ, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем  

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 

используются традиционные технологии сообщающего обучения, предпола-

гающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 

по образцу: лекционные занятия. 

В связи с ограниченным количеством аудиторных часов и часов на само-

стоятельную работу использование традиционных технологий обеспечивает 

более высокий уровень охвата основных необходимых для анализа и исследо-

вания исторических и философских проблем исследования науки.  

Лекционные занятия осуществляются, по преимуществу, в монологиче-

ском режиме. Их цель – ориентация студентов в основном составе тем, персо-

налий и источников, имеющих отношение к дисциплине. Таким образом, лек-

ционные занятия в рамках данного курса будут служить формированию у сту-

дентов концептуальной схемы, в рамках которой у них будет составлено пред-

ставление об основных темах, относящихся к дисциплине, и возможных подхо-

дах к их разработке. Лекционными занятиями исчерпывается теоретическая 

часть занятий в рамках данного курса. Занятия этого вида не требуют от сту-

дентов дополнительной подготовки. Содержательно же выработанная благода-

ря лекционным занятиям концептуальная схема может быть наполнена и кон-

кретизирована посредством самостоятельной работы. 

В процессе изучения теоретических разделов курса используются интер-

активные новые образовательные технологии обучения. Интерактивные 

технологии, предполагающие организацию обучения как продуктивной творче-

ской деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с пре-

подавателем. В том числе преподавателями используются такие технологии 

как, проблемная лекция, лекция-консультация.  

Использование интерактивных образовательных технологий способствует по-

вышению интереса и мотивации учащихся, активизации мыслительной деятельности 



  

и творческого потенциала студентов, делает более эффективным усвоение материала, 

позволяет индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 

При проведении занятий используется групповая работа, технология коллектив-

ной творческой деятельности, технология сотрудничества, обсуждение проблемы в 

форме дискуссии. Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения зна-

ний, эффективное и успешное овладение студентами умениями и навыками в области 

истории и философии науки, формируют познавательную потребность и необходи-

мость дальнейшего самообразования, позволяют активизировать исследователь-

скую деятельность. 

Информационные технологии, предполагающие использование техно-

логических возможностей современных компьютеров и средств связи для поис-

ка и получение информации, развития познавательных и коммуникативных 

способностей, по дисциплине «История и философия науки» подразуме6вают 

поиск, чтение и анализ электронных монографий, учебных пособий и др. 

 

12. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аудитории для проведения занятий, должны соответствовать всем необ-

ходимым нормам организации труда и учебной деятельности, закрепленным 

законодательными актами РФ, куда входят: освещенность, баланс температур-

ного режима, баланс шума, меблировка, гигиеничность.  

Для проведения занятий различных типов, в зависимости от специфики 

дисциплины, как правило, требуется (по выбору преподавателя, исходя из це-

лей занятия и указанного в учебном плане вида контактной работы):  

1. Для проведения занятий лекционного типа – парты и стулья, доска ме-

ловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер, нали-

чие необходимого программного обеспечения (Windows, MS Office – Word, Ex-

cel, Power Point,  

2. Для проведения практических занятий семинарского типа – парты и 

стулья, доска меловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, проектор, ноут-

бук/компьютер, наличие необходимого программного обеспечения (Windows, 

MS Office – Word, Excel, Power Point,  

 Требования к расходным материалам (по выбору преподавателя, исходя 

из целей занятия и указанного в учебном плане вида контактной работы):  

– мел/маркер;  

– тряпка/губка;  

– бумага формата А4 принтерная;  

– фломастеры/карандаши.  

  



  

13. Особенности организации образовательного процесса  

по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведе-

ния учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и 

вариативной организационно-методической системы обучения, адекватной об-

разовательным потребностям данной категории студентов, которая позволит не 

только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

профессионального образования, но и будет способствовать формированию у 

них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессиональ-

ного становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходи-

мо способствовать созданию на каждом занятии толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования у всех студентов гражданской, право-

вой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному об-

щению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 

ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необхо-

димо способствовать формированию у всех студентов активной жизненной по-

зиции и развитию способности жить в мире разных людей и идей, а также 

обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права 

другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходи-

мо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или пси-

холого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными старто-

выми возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, 

сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотрен-

ными рабочей программой дисциплины (РПД) преподавателю следует неукос-

нительно руководствоваться следующими принципами построения инклюзив-

ного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, тех-

нологий, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (струк-

туру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает нали-

чие в процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студен-

тов необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а 

также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в раз-

витии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 



  

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность 

и способность использования преподавателем в процессе овладения студентами 

с ОВЗ данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из 

смежных областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофре-

нопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу моду-

лей из специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и 

реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем 

конкретной учебной дисциплины их роли в повышении качества профессио-

нальной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории 

студентов, посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине», заданиями, учитывающими различные стартовые возможностями 

данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов раз-

вития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведе-

ния учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее 

типичных проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и харак-

терологических особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: повышенной 

утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных реакций, наруше-

ний психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербаль-

ных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склон-

ность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уро-

вень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных про-

явлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 

особенностей, свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведе-

ния учебных занятии следует использовать здоровьесберегающие технологии 

по отношению к данной категории студентов, в соответствии с рекомендациями 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозоло-

гии, при проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое 

внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной 

среды общения, которая определяется наличием у студентов данной категории 

индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия 

технических средств, обеспечивающих передачу информации на зрительной 

основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазер-

ных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной 

и калькирующей жестовой речи; 



  

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 

освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-

500 люкс, а также наличия оптических средств (лупы, специальные устройства 

для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио оборудова-

ние для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функ-

ции (с сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной 

компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, в том 

числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная 

клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации, а также обеспе-

чение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность мало-

мобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифферен-

циации, преподавателю следует использовать технологию нелинейной кон-

струкции учебных занятий, предусматривающую одновременное сочетание 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными кате-

гориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты 

с ОВЗ, преподавателю желательно использовать технологии направленные на 

решение дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посред-

ством использования информационно-коммуникативных технологий дистанци-

онного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроен-

ные функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные фор-

маты — например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, обо-

рудование, программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, 

поддержку или улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к 

ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специ-

альными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной 

категории студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, мето-

дов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за кон-

кретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, внесе-

ния, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающе-

гося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обуче-

ния являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих онлайн 



  

поддержку профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные 

УМК и РПД, учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю же-

лательно использовать в процессе учебных занятий технологии направленные 

на активизацию учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний 

и более эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисци-

плины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ 

и его однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адап-

тировать изучаемый материал в соответствии с особенностями развития сту-

дентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих инди-

видуальные многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода) 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом временной инициативной группой разра-

ботчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклоне-

ний в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 

инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа 

студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосомати-

ческом развитии, с целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а 

также подготовки библиографических обзоров научной и методической литера-

туры, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, 

оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студен-

ты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий 

технологии, направленные на позитивное стимулирование их учебной деятель-

ности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе заня-

тий индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после вы-

полнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между 

студентами с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возмож-

ность возникновения у участников образовательного процесса, стрессовых си-

туаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий преподавателю желательно использовать технологии, направленные на 



  

диагностику уровня и темпов профессионального становления студентов с 

ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирования у 

них компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО при изучении данной учебной 

дисциплины, используя с этой целью специально адаптированный фонд оце-

ночных средств и форм проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополни-

тельное время для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в 

штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирова-

ния у студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО в рамках 

изучении данной учебной дисциплины, при возникновении объективной необ-

ходимости, обусловленной оптимизацией темпов профессионального становле-

ния конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором (при 

наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данной учебной дисци-

плиной, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.   
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