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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения программы  

 
1.1. Дисциплина Б1.Б.01 «История и философия науки» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

вание новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

УК-1.1. 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений при решении 
исследовательских и 
практических задач 

УК-1.2 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений в междисци-
плинарных областях  

УК-2 

Способность проектиро-
вать и осуществлять 

комплексные исследова-
ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-
нове целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки 

УК 2.1 

Способность проектиро-
вать комплексные иссле-
дования в рамках индиви-
дуальных научных проек-
тов том числе междисци-
плинарные, на основе со-
временных достижений в 
области истории и фило-
софии науки 

УК 2.2 

Способность использо-
вать в процессе научного 
дискуса  результаты ис-
следования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использова-
нием знаний в области 
истории и философии 
науки 

УК-5 

Способность следовать 
этическим нормам в 

профессиональной дея-
тельности 

УК-5.1. 

Способность следовать 
этическим нормам в ин-
терпретации научной ин-
формации по истории и 
философии науки 

УК-5.2. 

Способность следовать 
этическим нормам в про-
цессе организации науч-
но-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельности 
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УК-6 

Способность планиро-
вать и решать задачи 

собственного професси-
онального и личностного 

развития 
 

 

УК-6.1. 

Способность управлять 
собственной деятельно-
стью на основе приобре-
тенных в процессе обуче-
ния знаний, умений, опы-
та научно-
исследовательской и ана-
литической деятельности 

УК-6.2 

Способность реализовы-
вать траекторию самораз-
вития на основе принци-
пов профессионального 
образования 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформирова-

ны: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

 
УК-1.1. Способность к критическо-
му анализу и оценке современных 
научных достижений при решении 
исследовательских и практических 

задач 

 Использует основные концепции 
истории и философии науки  

 Проводит экспертизу новых науч-
ных результатов 

 Осуществляет поисковую и  иссле-
довательскую деятельность  

 УК-1.2 Способность к критическому 
анализу и оценке современных 

научных достижений в междисци-
плинарных областях 

 Использует общенаучные методы 
исследования для получения науч-
ных результатов 

 Использует общенаучные методы 
исследования для преподавания в 
высшей школе 

 Оценивает результаты  проведенно-
го исследования 

 УК-2.1 Способность проектировать 
комплексные исследования в рамках 
индивидуальных научных проектов 
том числе междисциплинарные, на 
основе современных достижений в 

области истории и философии науки 

 Использует знание основных теоре-
тических положений: тенденций и 
закономерностей исторического 
развития науки и философских 
принципов, составляющих каркас 
научного мировоззрения. 

 Разрабатывает  методологию и ме-
тодики диссертационного исследо-
вания 

 

 Анализирует  и систематизирует 
стратегию и ближайшие задачи 
комплексного научного исследова-
ния.  
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 УК-2.2Способность использовать в 
процессе научного дискуса  резуль-
таты исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного ми-
ровоззрения с использованием зна-
ний в области истории и философии 
науки 

 Использует основные теоретические 
положения научного дискуса при 
представлении научных исследова-
ний 

 

 УК-5.1. Способность следовать эти-
ческим нормам в интерпретации 
научной информации по истории и 
философии науки 

 Использует знание основных теоре-
тических положений по истории и 
философии науки 

 Излагает теоретические положения 
по истории и философии науки с 
учетом этических ценностей 

 Использует навыки изложения 
теоретических положений по 
истории и философии науки с 
учетом этических ценностей 

 УК-5.2 Способность следовать эти-
ческим нормам в процессе органи-
зации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной деятель-
ности 

 Использует знание основных теоре-
тических положений содержатель-
ной коммуникации, обеспечиваю-
щей успешность образования и сле-
дование этическим нормам 

 УК-6.1 Способность управлять соб-
ственной деятельностью на основе 
приобретенных в процессе обучения 
знаний, умений, опыта научно-
исследовательской и аналитической 
деятельности 

 Проводит анализ и систематизацию  
основных теоретических положений 
истории и философии науки в про-
движении авторских научных идей 

 Использует знания О. Конта как ро-
доначальника позитивизма и социо-
логии  и знания М. Вебер и Г. Зим-
мель как основатели антипозити-
вистской традиции в социологии в 
управлении собственной деятельно-
стью 

 Использует теорию доказательств 
(Гильберт, Клини) в управлении 
собственной деятельностью 

 УК-6.2 Способность реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов профессионального об-
разования 

 Использует методологию и методи-
ки научного исследования  и обуче-
ния в высшей школе  

 

 Применяет технику выполнения ин-
дивидуальных исследовательских 
проектов;  

 
 Проводит обобщение и оценку ма-

териала, необходимого для апроба-
ции результатов научных исследо-
ваний.  
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
  
Учебная дисциплина Б1.Б.01 «История и философия науки» принадлежит к блоку 

дисциплин базовой части. В соответствии с Учебным планом, по очной форме обучения 
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах, общая трудоемкость дисциплины в зачетных 
единицах составляет 5 ЗЕ (180 часов). Для успешного овладения дисциплиной аспирант 
может использовать знания и навыки, полученные им при изучении таких дисциплин, как 
философия, логика, концепции современного естествознания.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподава-
телем (по видам учебных занятий) составляет 76 часов, на самостоятельную работу обу-
чающихся – 68 часов, на контроль – 36 часов. Форма промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Учебным планом – зачет в 1 семестре, во 2 семестре – реферат и экзамен. 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)  

№ 

п/п 

Наименование тем (разде-

лов) 

Объем дисциплины, часы Форма текуще-

го контроля 

успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

всего Контактная рабо-

та обучающегося с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1 СЕМЕСТР 

1 Наука как предмет дисципли-

ны «История и философия 

науки» 

14 6    14 О  

2 Основные концепции истории 

и философии науки: общая 

характеристика, принципы, 

выдающиеся представители 

26 8  4  14 О 

3 Дедуктивно-аксиоматическая 

модель представления знания 

26 6  4  16 О 

 Промежуточная аттестация       зачет 

 Всего 72 20  8  44  

2 СЕМЕСТР 

4 Дедуктивно-номологическая 

модель представления знания 

13 6  2  5 О 

5 Гипотетико-дедуктивная мо-

дель представления знания 

13 6  2  5 О 

6 Формальные системы как мо-

дель представления знания 

13 6  2  5 О 

7 Индуктивно-вероятностная 

модель представления знания 

13 6  2  5 О, Т 
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8 История и философия соци-

альных и гуманитарных наук 

20 12  4  4 О, Т, Р 

Промежуточная аттестация 36 36  12  24 Реферат, экза-

мен 

Всего 180 56  20  68  

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 
реферат (Р). 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Наука как предмет дисциплины «История и философия науки». 
Понятие «наука». Научная картина мира. Парадигма. Модель представления науч-

ного знания. 
 
Тема 2. Основные концепции истории и философии науки: общая характери-

стика, принципы, выдающиеся представители. 
Позитивизм (Сен-Симон, Конт, Дюркгейм).  Неопозитивизм (Витгенштейн, 

Карнап, «Венский кружок», Гемпель). Постпозитивизм (Поппер, Кун, Лакатос, Фейера-
бенд). Диалектический и исторический материализм (Маркс, Энгельс, Ленин и др.). Со-
временные российские концепции истории и философии науки (Степин, Кохановский, 
Лешкевич, Моисеев и др. 

 
Тема 3. Дедуктивно-аксиоматическая модель научного знания. 
Элементы (определения, аксиомы, теоремы, леммы) и специфика дедуктивно-

аксиоматической модели.  Геометрия Эвклида как образец данной модели. Наглядные 
представления как элемент доказательства.  Формулировка фундаментальных принципов 
(тождества, противоречия, исключенного третьего) классической науки в аристотелевской 
метафизике. 

 
Тема 4. Дедуктивно-номологическая модель научного знания. 
Элементы (объекты, силы, взаимодействия и законы) и специфика дедуктивно-

номологической модели представления знания. Идея измерения времени и механический 
принцип относительности Галилея для объяснения причинно-следственной связи в дедук-
тивно-номологической модели представления знания. 

Значение картезианских рассуждений о методе в формировании дедуктивно-
номологической модели представления научного знания. Механика Ньютона как образец 
дедуктивно-номологической модели представления знания. Закон инерции как сущност-
ное отличие классической механики от аристотелевской физики. Взаимосвязь основных 
понятий (система, равновесие, процесс, энтропия) и начал термодинамики как пример де-
дуктивно-номологической модели представления научного знания. 

 
Тема 5. Гипотетико-дедуктивная модель научного знания. 
Общая схема гипотетико-дедуктивной модели представления знания: факт, пер-

вичное эмпирическое обобщение, факты и обстоятельства, опровергающие первичное эм-
пирическое обобщение; формулировка гипотезы с новой схемой объяснения и дедукция 
возможных следствий. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в 
позитивизме Э. Дюркгейма. 

 
Тема 6. Формальная система как модель научного знания. 
Структура (простейшие значимые символы, правила образования, правила преоб-

разования) и специфика формальной система как модели представления знания. Изучение 
свойств формальных систем в метаматематике – теории доказательств (Гильберт, Клини). 
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Вычислимость и разрешимость. Разрешающие и вычислительные процедуры. Машина 
Тьюринга. Теорема Черча в терминах машины Тьюринга. Первая и вторая теоремы Геде-
ля. 

 
Тема 7. Индуктивно-вероятностная модель научного знания. 
Проект великого восстановления наук Ф. Бэкона и провозглашение наблюдения и 

эксперимента основными методами научного познания. Формирование теоретических и 
методологических основ индуктивно-статистической модели представления знания. Со-
временные разработки индуктивно-вероятностной модели в доктринах больших данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта. 

 
Тема 8. История и философия социальных и гуманитарных наук. 
История социологии. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии. Про-

екция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. Дюркгейма. 
М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии Исто-
рия психологии. История экономических, правовых и политических учений. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств по дисциплине  
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации. 

 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.01 «История и философия науки»   ис-

пользуются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  
 

При проведении занятий лекционного типа: устный опрос 

при проведении занятий семинарского типа: 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 
Методы текущего кон-

троля успеваемости 
Очная форма 

1 Наука как предмет дисциплины «История и фи-

лософия науки» Устный опрос 

2 Основные концепции истории и философии 

науки: общая характеристика, принципы, выда-

ющиеся представители 
Устный опрос 

3 Дедуктивно-аксиоматическая модель представле-

ния знания Устный опрос 

4 Дедуктивно-номологическая модель представле-

ния знания Устный опрос 

5 Гипотетико-дедуктивная модель представления 

знания Устный опрос 

6 Формальные системы как модель представления Устный опрос 
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знания 

7 Индуктивно-вероятностная модель представления 

знания 
Устный опрос, тестирова-

ние 

8 История и философия социальных и гуманитар-

ных наук 
Устный опрос, тестирова-

ние, реферат 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов:  

 

№  
п/п 

Тема Вопросы, выносимые на СРС 
Методы текущего 
контроля успева-

емости 
1 2 3 4 
1 Наука как пред-

мет дисциплины 

«История и фило-

софия науки» 

Понятие «наука».  
Научная картина мира.  
Парадигма.  
Модель представления научного знания. 
 

Устный опрос 

2 Основные кон-

цепции истории и 

философии науки: 

общая характери-

стика, принципы, 

выдающиеся 

представители 

Позитивизм (Сен-Симон, Конт, Дюрк-
гейм).  Неопозитивизм (Витгенштейн, 
Карнап, «Венский кружок», Гемпель).  
Постпозитивизм (Поппер, Кун, Лакатос, 
Фейерабенд).  
Диалектический и исторический матери-
ализм (Маркс, Энгельс, Ленин и др.).  
Современные российские концепции ис-
тории и философии науки (Степин, Ко-
хановский, Лешкевич, Моисеев и др.) 
 

Устный опрос 

3 Дедуктивно-

аксиоматическая 

модель представ-

ления знания 

Элементы (определения, аксиомы, теоре-
мы, леммы) и специфика дедуктивно-
аксиоматической модели.   
Геометрия Эвклида как образец дедук-
тивно-аксиоматической модели.  
Наглядные представления как элемент 
доказательства.  
Формулировка фундаментальных прин-
ципов (тождества, противоречия, исклю-
ченного третьего) классической науки в 
аристотелевской метафизике. 
 

Устный опрос 

4 Дедуктивно-

номологическая 

модель представ-

ления знания 

Элементы (объекты, силы, взаимодей-
ствия и законы) и специфика дедуктивно-
номологической модели представления 
знания.  
Идея измерения времени и механический 
принцип относительности Галилея для 
объяснения причинно-следственной свя-
зи в дедуктивно-номологической модели 
представления знания. 

Устный опрос 
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Значение картезианских рассуждений о 
методе в формировании дедуктивно-
номологической модели представления 
научного знания.  
Механика Ньютона как образец дедук-
тивно-номологической модели представ-
ления знания.  
Закон инерции как сущностное отличие 
классической механики от аристотелев-
ской физики.  
Взаимосвязь основных понятий (система, 
равновесие, процесс, энтропия) и начал 
термодинамики как пример дедуктивно-
номологической модели представления 
научного знания. 

5 Гипотетико-

дедуктивная мо-

дель представле-

ния знания 

Общая схема гипотетико-дедуктивной 
модели представления знания: факт, пер-
вичное эмпирическое обобщение, факты 
и обстоятельства, опровергающие пер-
вичное эмпирическое обобщение; фор-
мулировка гипотезы с новой схемой объ-
яснения и дедукция возможных след-
ствий.  
Проекция гипотетико-дедуктивной моде-
ли на обществознание в позитивизме Э. 
Дюркгейма. 
Влияние частной теории относительно-
сти на представления о пространстве и 
времени и формирование релятивистской 
картины мира.  
Общая теория относительности: постула-
ты и следствия 

Устный опрос 

6 Формальные си-

стемы как модель 

представления 

знания 

Структура (простейшие значимые симво-
лы, правила образования, правила преоб-
разования) и специфика формальной си-
стема как модели представления знания.  
Изучение свойств формальных систем в 
метаматематике – теории доказательств 
(Гильберт, Клини). Вычислимость и раз-
решимость.  
Разрешающие и вычислительные проце-
дуры. Машина Тьюринга.  
Первая и вторая теоремы Геделя 

Устный опрос 

7 Индуктивно-

вероятностная 

модель представ-

ления знания 

Проект великого восстановления наук Ф. 
Бэкона и провозглашение наблюдения и 
эксперимента основными методами 
научного познания.  
Формирование теоретических и методо-
логических основ индуктивно-
статистической модели представления 
знания.  
Современные разработки индуктивно-

Устный опрос, 
тестирование 
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вероятностной модели в доктринах 
больших данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта. 

8 История и фило-

софия социальных 

и гуманитарных 

наук 

История социологии. О. Конт как родо-
начальник позитивизма и социологии.  
Проекция гипотетико-дедуктивной моде-
ли на обществознание в позитивизме Э. 
Дюркгейма.  
М. Вебер и Г. Зиммель как основатели 
антипозитивистской традиции в социоло-
гии  
История психологии. История экономи-
ческих, правовых и политических учений 

Устный опрос, 
тестирование, 

реферат 

 
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится:  
1 семестр – Зачет в форме устного опроса по вопросам билета 
2 семестр - Экзамен в форме устного опроса по вопросам билета, защита реферата. 
 
К сдаче зачета и кандидатского экзамена по дисциплине допускаются аспиранты, 

получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету и 
кандидатскому экзамену аспирант внимательно просматривает вопросы, предусмотрен-
ные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной литературой. Осно-
вой для сдачи зачета и кандидатского экзамена аспирантом является изучение конспектов 
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в резуль-
тате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении задач в те-
чение семестра.  

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 
Типовые оценочные материалы по теме 1. Наука как предмет дисциплины «История и фи-
лософия науки» 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «наука».  
2. Научная картина мира.  
3. Парадигма.  
4. Модель представления научного знания 
 
Типовые оценочные материалы по теме 2. Основные концепции истории и филосо-
фии науки: общая характеристика, принципы, выдающиеся представители 
Вопросы для обсуждения 
1. Позитивизм (Сен-Симон, Конт, Дюркгейм).   
2. Неопозитивизм (Витгенштейн, Карнап, «Венский кружок», Гемпель). 
3. Постпозитивизм (Поппер, Кун, Лакатос, Фейерабенд).  
4. Диалектический и исторический материализм (Маркс, Энгельс, Ленин и др.). 
5. Современные российские концепции истории и философии науки (Степин, Коханов-
ский, Лешкевич, Моисеев и др.). 
 
Типовые оценочные материалы по теме 13. Дедуктивно-аксиоматическая модель 
научного знания 
Вопросы для обсуждения 
1. Элементы (определения, аксиомы, теоремы, леммы) и специфика дедуктивно-
аксиоматической модели представления знания.   
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2. Геометрия Эвклида как образец данной модели.  
3. Наглядные представления как элемент доказательства.   
4. Формулировка фундаментальных принципов (тождества, противоречия, исключенного 
третьего) классической науки в аристотелевской метафизике 
 
Типовые оценочные материалы по теме 14. Дедуктивно-номологическая модель 
научного знания 
Вопросы для обсуждения 
1. Элементы (объекты, силы, взаимодействия и законы) и специфика дедуктивно-
номологической модели представления знания.  
2. Идея измерения времени и механический принцип относительности Галилея для объяс-
нения причинно-следственной связи в дедуктивно-номологической модели представления 
знания. 
3. Значение картезианских рассуждений о методе в формировании дедуктивно-
номологической модели представления научного знания.  
4. Механика Ньютона как образец дедуктивно-номологической модели представления 
знания.  
5. Закон инерции как сущностное отличие классической механики от аристотелевской фи-
зики.  
6. Взаимосвязь основных понятий (система, равновесие, процесс, энтропия) и начал тер-
модинамики как пример дедуктивно-номологической модели представления научного 
знания. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 5. Гипотетико-дедуктивная модель научного 
знания 
Вопросы для обсуждения 
1. Общая схема гипотетико-дедуктивной модели представления знания: факт, первичное 
эмпирическое обобщение, факты и обстоятельства, опровергающие первичное эмпириче-
ское обобщение; формулировка гипотезы с новой схемой объяснения и дедукция возмож-
ных следствий.  
2. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. Дюрк-
гейма. 
3. Влияние частной теории относительности на представления о пространстве и времени и 
формирование релятивистской картины мира.  
4. Общая теория относительности: постулаты и следствия. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 6. Формальные системы как модель научно-
го знания 
Вопросы для обсуждения 
1. Структура (простейшие значимые символы, правила образования, правила преобразо-
вания) и специфика формальной система как модели представления знания.  
2. Изучение свойств формальных систем в метаматематике – теории доказательств (Гиль-
берт, Клини). Вычислимость и разрешимость.  
3. Разрешающие и вычислительные процедуры. Машина Тьюринга.  
4. Первая и вторая теоремы Геделя. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 7. Индуктивно-вероятностная модель науч-
ного знания 
Вопросы для обсуждения 
1. Проект великого восстановления наук Ф. Бэкона и провозглашение наблюдения и экс-
перимента основными методами научного познания.  
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2. Формирование теоретических и методологических основ индуктивно-статистической 
модели представления знания.  
3. Современные разработки индуктивно-вероятностной модели в доктринах больших дан-
ных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 
 
 

Вопросы для тестирования: 
Правила формирования ответов: выбрать один правильный ответ. 
 
1. Деятельность, направленная на производство новых знаний о природе, обществе и че-
ловеке и включающая в себя все условия и моменты этого производства, называется: 
А) философией 
Б) искусством 
В) наукой 
Г) религией 
 
2. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры назы-
вается: 
А) Советом Безопасности 
Б) ЮНЕСКО 
В) Международным министерством 
Г) Затрудняюсь ответить 
 
3. Концепция истории и философии науки, в которой утверждается, что: а) общество и 
природа подчиняются одним и тем же законам, б) только знание об эмпирических объек-
тах может быть подлинно научным и в) подлинно научное знание не может содержать ре-
лигиозных и метафизических положений, называется: 
А) позитивизмом 
Б) неопозитивизмом 
В) постпозитивизмом 
Г) антисциентизмом 
 
4. Принцип, согласно которому всякое знание, претендующее на статус научного, должно 
быть принципиально опровержимо, называется принципом  
А) верификации 
Б) фальсификации 
В) пролиферации 
Г) затрудняюсь ответить 
 
5. Принцип, согласно которому всякое знание, претендующее на статус научного, должно 
быть подтверждаемо в опыте, называется принципом  
А) верификации 
Б) фальсификации 
В) пролиферации 
Г) затрудняюсь ответить 
 
6. Принцип, согласно которому всякая научная теория должно размножаться посредством 
роста конкурирующих теорий, называется принципом  
А) верификации 
Б) фальсификации 
В) пролиферации 
Г) затрудняюсь ответить 
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7. Автором работы «Структура научных революций» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
8. Автором работы «Методология научно-исследовательских программ» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
9. Автором работы «Открытое общество и его враги» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
10. Автором работы «Против метода» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
11. Автором (-ами) работы «Диалектика природы» является (-ются): 
А) Карл Маркс 
Б) Фридрих Энгельс 
В) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Г) Иосиф Сталин 
 
12. Автором (-ами) работы «Капитал» является (-ются): 
А) Карл Маркс 
Б) Фридрих Энгельс 
В) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Г) Иосиф Сталин 
 
13. Автором (-ами) работы «Манифест коммунистической партии» является (-ются): 
А) Карл Маркс 
Б) Фридрих Энгельс 
В) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Г) Иосиф Сталин 
 
14. Восприятие предметов и явлений действительности, осуществляемое с целью их по-
знания, называется: 
А) наблюдением 
Б) измерением 
В) экспериментом 
Г) теорией 
 
15. Процесс представления свойств реальных объектов в виде числовой величины называ-
ется: 
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А) наблюдением 
Б) измерением 
В) экспериментом 
Г) теорией 
 
16. Непосредственное материальное воздействие на реальный объект или окружающие его 
условия, производимые с целью познания этого объекта называется: 
А) наблюдением 
Б) измерением 
В) экспериментом 
Г) теорией 
 
17. Утверждение (положение, высказывание), истинность которого не нуждается в доказа-
тельстве, называется: 
А) аксиомой 
Б) теоремой 
В) леммой 
Г) заключением 
 
18. Утверждение (положение, высказывание), истинность которого нуждается в доказа-
тельстве, называется: 
А) аксиомой 
Б) теоремой 
В) посылкой 
Г) заключением 
 
19. Положение «Одно и то же понятие в одной и той же теории должно употребляться в 
одном и том же смысле и в одном и том же значении» выражает принцип: 
А) тождества 
Б) противоречия 
В) исключенного третьего 
Г) достаточного основания. 
 
20. Положение «Невозможно, чтобы одно и то же в одном и том же смысле, в одном и том 
же отношении, в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же» выража-
ет принцип: 
А) тождества 
Б) противоречия 
В) исключенного третьего 
Г) достаточного основания. 
 

Ответы: 
1) в 6) в 11) б 16) в 

2) б 7) б 12) а 17) а 

3) а 8) в 13) в 18) б 

4) б 9) а 14) а 19) а 

5) а 10) г 15) б 20) б 

 
Типовые оценочные материалы по теме 8. История и философия социальных и гу-
манитарных наук 
Вопросы для обсуждения 
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1. История социологии. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии.  
2. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. Дюрк-
гейма.  
3. М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии  
4. История психологии. История экономических, правовых и политических учений. 

 
Темы рефератов: 

1. История социологии. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии.  
2. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. 

Дюркгейма.  
3. М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии 

История экономики.  
4. История экономических, правовых и политических учений. 

 
Вопросы для тестирования: 

 
1. Постулаты частной теории относительности были впервые опубликованы Эйнштейном 
в работе: 
А) «Движение тел по орбите» 
Б) «Математические начала натуральной философии» 
В) «Трактат об электричестве и магнетизме» 
Г) «К электродинамике движущихся тел». 
 
2. Постулаты общей теории относительности могут быть сформулированы следующим 
образом: 1) Как инерциальные, так и неинерциальные системы отсчета эквивалентны друг 
другу; 2) Силу тяжести можно создать или уничтожить, переходя из инерциальной в не-
инерциальную систему отсчета. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны 
 
3. Построение формальной системы предполагает: 1) формулировку правил образования 
всех типов значимых выражений; 2) формулировку правил преобразования, по которым от 
одних значимых выражений можно переходить к другим значимым выражениям. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
4. Построение формальной системы, в отличие от гипотетико-дедуктивной модели пред-
ставления знания предполагает: 1) формулировку аксиом (постулатов); 2) дедукцию воз-
можных следствий из гипотезы. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
5. Построение формальной системы, как и дедуктивно-аксиоматическая модель представ-
ления знания предполагает: 1) формулировку аксиом (постулатов); 2) формулировку пра-
вил вывода. 
А) Верно только А 
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Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
6. Дедуктивно-аксиоматическая модели представления знания предполагает: 1) формули-
ровку аксиом (постулатов); 2) формулировку положений, нуждающихся в доказательстве, 
из которых выводятся другие положения. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
7. И в рамках дедуктивно-аксиоматической, и в рамках дедуктивно-номологической моде-
лей представления знания: 1) научное познание начинается с установления фактов; 2) по-
сле установления фактов осуществляется их первичное эмпирическое обобщение. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
 
8. В дедуктивно-аксиоматической модели, в отличие от индуктивно-вероятностной: 1) 
формулируются положения, принимаемые без доказательств, 2) положения, нуждающиеся 
в доказательстве, выводятся из аксиом и определений. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
9. Гипотетико-дедуктивная модель представления научного знания предполагает: 1) пере-
ход от установленной совокупности фактов к первичному эмпирическому обобщению; 2) 
обнаружение фактов, отклоняющихся от общего правила – первичного эмпирического 
обобщения. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
10. В рамках гипотетико-дедуктивной модели представления знания, подобно индуктив-
но-вероятностной: 1) научное познание начинается с установления фактов; 2) после уста-
новления фактов осуществляется их первичное эмпирическое обобщение. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
11. В гипотетико-дедуктивной модели представления знания, в отличие от  дедуктивно-
аксиоматической: 1) научное познание начинается с установления фактов; 2) после уста-
новления фактов осуществляется их первичное эмпирическое обобщение. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
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Г) Оба утверждения не верны. 
 
12. Дедуктивно-номологическая модель представления знания предполагает: 1) поиск и 
формулировку законов, описывающих явления данной предметной области; 2) формули-
ровку правил вывода высказываний, описывающих явления данной предметной области, 
из аксиом. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
13. Дедуктивно-номологическая модель представления знания, подобно гипотетико-
дедуктивной, предполагает: 1) поиск и формулировку положений, описывающих явления 
данной предметной области; 2) формулировку правил вывода высказываний, описываю-
щих явления данной предметной области, из аксиом. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
14. Дедуктивно-номологическая модель, в отличие от формальной системы, предполагает: 
1) поиск и формулировку законов, описывающих явления данной предметной области; 2) 
формулировку правил вывода высказываний, описывающих явления данной предметной 
области, из других высказываний. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
15. Индуктивно-вероятностная модель представления знания предполагает, что: 1) зако-
номерности, обнаруживаемые статистическими методами, имеют вероятностный харак-
тер; 2) определения объектов рассматриваемой предметной области носят исключительно 
индуктивный характер. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
16. В рамках индуктивно-вероятностной модели представления знания, также, как и в 
рамках дедуктивно-номологической: 1) закономерности, обнаруживаемые статистически-
ми методами, имеют вероятностный характер; 2) определения объектов рассматриваемой 
предметной области являются исключительно родо-видовыми. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
17. В рамках индуктивно-вероятностной модели представления знания, в отличие от де-
дуктивно-аксиоматической: 1) закономерности, обнаруживаемые статистическими мето-
дами, имеют вероятностный характер; 2) осуществляется дедукция возможных следствий 
из аксиом. 
А) Верно только А 
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Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
18. Большие данные это: 1) совокупность подходов, инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 
многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в 
условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычисли-
тельной сети; 2) подходы, инструменты и методы, альтернативные традиционным систе-
мам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
19. Машинное обучение это: 1) обширный подраздел искусственного интеллекта, матема-
тическая дисциплина, использующая разделы математической статистики, численных ме-
тодов оптимизации, теории вероятностей, дискретного анализа, и извлекающая знания из 
данных; 2) дедуктивное обучение, предполагающее формализацию знаний экспертов и их 
перенос в компьютер в виде базы знаний. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 
 
20. Искусственный интеллект это: 1) свойство технических или программных систем вы-
полнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; 2) 
мышление клонированных человеческих организмов. 
А) Верно только А 
Б) Верно только Б 
В) Верны оба утверждения 
Г) Оба утверждения не верны. 

Ответы: 
1) Г 6) в 11) в 16) а 

2) в 7) г 12) а 17) а 

3) в 8) в 13) а 18) а 

4) а 9) в 14) а 19) а 

5) а 10) в 15) в 20) а 

 
Устный опрос 

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  вре-
мя  проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критери-
ями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоре-
тических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные 
знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации социологической ин-
формации в области кинематографа. 

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оце-
нок:  
100% - 90% 

(отлично) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, вы-

явление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппара-
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том дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному не-

стандартному решению практических задач 

89% - 75% 

(хорошо) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материа-

ла. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной 

мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения 

практических задач с отдельными элементами творчества. 

74% - 60% 

(удовлетворительно) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимо-

го уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном реше-

нии практических задач. Практические навыки профессиональной дея-

тельности сформированы не в полной мере. 

менее 60% (неудовле-

творительно) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и 

наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально 

допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. 

Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы. 

 
Тестирование 

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  вре-
мя  проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критери-
ем оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, кото-
рые дал аспирант на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных аспиран-
том по итогам тестирования, используется следующая формула: 

%100
О

В
Б , 

где Б – количество баллов, полученных аспирантом по итогам тестирования; 
В – количество верных ответов, данных аспирантом на вопросы теста; 
О – общее количество вопросов в тесте. 

 
Критерии оценки реферата 

Оценка «ЗАЧТЕНО» - реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследо-
вание, имеющее практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта; - за-
дачи реферата сформулированы четко, непротиворечиво, основное содержание включает 
логически завершенное решение поставленных задач, заключение адекватно отражает 
итог проделанной работы; - текст реферата излагается на хорошем теоретическом уровне; 
- структура реферата соответствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов; - 
реферат содержит оригинальный критический анализ; предложенной темы, соответству-
ющий критерию новизны.   
Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» - реферат содержит слабо обоснованные утверждения, присут-
ствуют несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и вывода-
ми; - в реферате слабо выдержана общая структура, изложение непоследовательно, по-
ставленные задачи решены частично; - реферат не представляет собой оригинального, са-
мостоятельного исследования, поставленные задачи не решены, либо поставлены некор-
ректно; - не соблюдены требования к оформлению реферата; - не проработана литература 
по теме исследования; - реферат содержит 25% или более текста опубликованных или 
подготовленных в учебных целях работ других авторов, не оформленного в виде цитат. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

с учетом этапа их формирования: 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

вание новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

УК-1.1. 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

УК-1.2 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений в междисци-
плинарных областях  
 

УК-2 

Способность проектиро-
вать и осуществлять 

комплексные исследова-
ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-
нове целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки 

УК 2.1 

Способность проектиро-
вать комплексные иссле-
дования в рамках индиви-
дуальных научных проек-
тов, в том числе междис-
циплинарные, на основе 
современных достижений 
в области истории и фи-
лософии науки 

УК 2.1 

Способность использо-
вать в процессе научного 
дискуса  результаты ис-
следования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использова-
нием знаний в области 
истории и философии 
науки 

УК-5 

Способность следовать 
этическим нормам в 

профессиональной дея-
тельности 

УК-5.1. 

Способность следовать 
этическим нормам в ин-
терпретации научной ин-
формации по истории и 
философии науки 

УК-5.2. 

Способность следовать 
этическим нормам в про-
цессе организации науч-
но-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
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деятельности 

УК-6 

Способность планиро-
вать и решать задачи 

собственного професси-
онального и личностного 

развития 
 

 

УК-6.1. 

Способность управлять 
собственной деятельно-
стью на основе приобре-
тенных в процессе обуче-
ния знаний, умений, опы-
та научно-
исследовательской и ана-
литической деятельности 

УК-6.2 

Способность реализовы-
вать траекторию самораз-
вития на основе принци-
пов профессионального 
образования 

 
 

Этап освоения компетенции Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

УК-1.1. Способность к кри-
тическому анализу и оцен-
ке современных научных 
достижений при решении 
исследовательских и прак-

тических задач 

Использует основные 
концепции истории и фи-
лософии науки  
 

-Выделяет основные концеп-
ции истории и философии 
науки: Позитивизм (Сен-
Симон, Конт, Дюркгейм).  
Неопозитивизм (Витгенштейн, 
Карнап, «Венский кружок», 
Гемпель). Постпозитивизм 
(Поппер, Кун, Лакатос, Фейе-
рабенд). Диалектический и ис-
торический материализм 
(Маркс, Энгельс, Ленин и др.).  

Проводит экспертизу но-
вых научных результатов 

Владеет современными кон-
цепциями истории и филосо-
фии науки (Степин, Коханов-
ский, Лешкевич, Моисеев и др 

 
Осуществляет поисковую 
и  исследовательскую дея-
тельность  

-Проводит анализ  научных дан-
ных с использованием дедуктив-
но-аксиоматической, индуктив-
но-вероятностной  и дедуктивно-
номологической моделей 

УК-1.2 Способность к кри-
тическому анализу и оцен-
ке современных научных 
достижений в междисци-

плинарных областях 

Использует общенаучные 
методы исследования для 
получения научных ре-
зультатов 

-Обосновывает выбор методов 
проведения исследований 

Использует общенаучные 
методы исследования для 
преподавания в высшей 
школе 

-Реализовывает наглядные пред-
ставления как элемент доказа-
тельства. 

Оценивает результаты  
проведенного исследова-
ния 

-Обосновывает выбор методов оценки 
результатов исследования 
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УК-2.1 Способность проек-
тировать комплексные ис-
следования в рамках инди-
видуальных научных про-

ектов том числе междисци-
плинарные, на основе со-
временных достижений в 

области истории и филосо-
фии науки 

Использует знание основ-
ных теоретических поло-
жений: тенденций и зако-
номерностей историческо-
го развития науки и фило-
софских принципов, со-
ставляющих каркас науч-
ного мировоззрения. 
 

Интегрирует знание основных 
теоретических положений 
(тенденций и закономерностей 
исторического развития науки 
и философских принципов, со-
ставляющих каркас научного 
мировоззрения) в теорию про-
блемы по теме исследования 

 
Разрабатывает  методоло-
гию и методики диссерта-
ционного исследования 
 

-Осуществляет организацию и 
контроль выполнения научных 
проектов. 

Анализирует  и система-
тизирует стратегию и 
ближайшие задачи ком-
плексного научного ис-
следования.  

-Разрабатывает цель и задачи ис-
следования 

УК-2.2Способность ис-
пользовать в процессе 
научного дискуса  резуль-
таты исследования, в том 
числе междисциплинарные, 
на основе целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использовани-
ем знаний в области исто-
рии и философии науки 

Использует основные тео-
ретические положения 
научного дискуса при 
представлении научных 
исследований 
 

-Проводит научный дисскус 
 

УК-5.1. Способность сле-
довать этическим нормам в 
интерпретации научной 
информации по истории и 
философии науки 

Использует знание основ-
ных теоретических поло-
жений по истории и фило-
софии науки 

-Выделяет этические проблемы 
современной науки 

Использует навыки 
изложения теоретических 
положений по истории и 
философии науки с 
учетом этических 
ценностей 

-Выделяет ценностные аспекты 
социально-гуманитарного знания

-Использует методологию
индуктивно-статистической 
модели представления зна-
ния. 
 

-Характеризует индуктивно-
статистическую модель пред-
ставления знания. 
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УК-5.2 Способность следо-
вать этическим нормам в 
процессе организации 
научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельности 

Использует знание основ-
ных теоретических поло-
жений содержательной 
коммуникации, обеспечи-
вающей успешность обра-
зования и следование эти-
ческим нормам 

-Характеризует теоретические 
положения истории и философии
социальных и гуманитарных 
наук с учетом этических ценно-
стей 

-Использует основные 

концепции истории и 

философии науки, их 

принципы и выдающиеся 

представители: 

диалектический и 

исторический материализм 

-Характеризует основные кон-
цепции истории и философии 
науки, их принципы и выдающи-
еся представители: диалектиче-
ский и исторический материа-
лизм 

УК-6.1 Способность управ-
лять собственной деятель-
ностью на основе приобре-
тенных в процессе обуче-
ния знаний, умений, опыта 
научно-исследовательской 
и аналитической деятель-
ности 

-Проводит анализ и си-
стематизацию  основных 
теоретических положений 
истории и философии 
науки в продвижении ав-
торских научных идей 

-Использует умение убеждать и 
отстаивать свою точку зрения 

-Использует знания О. Кон-

та как родоначальника пози-

тивизма и социологии  и 

знания М. Вебер и Г. Зим-

мель как основатели антипо-

зитивистской традиции в 

социологии в управлении 

собственной деятельностью 

-Характеризует знания О. Конта 
как родоначальника позитивизма 
и социологии  и знания М. Вебер 
и Г. Зиммель как основатели ан-
типозитивистской традиции в 
социологии 

-Использует теорию доказа-

тельств (Гильберт, Клини) в 

управлении собственной де-

ятельностью  

-Характеризует теорию доказа-
тельств (Гильберт, Клини) 

УК-6.2 Способность реали-
зовывать траекторию само-
развития на основе прин-
ципов профессионального 
образования 

-Использует методологию 
и методики научного ис-
следования  и обучения в 
высшей школе  
 

-Использует знание теоретиче-
ских положений проведения 
научного дискуса: убеждения и 
аргументации 

-Применяет технику вы-  -Структурирование и оформле-
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полнения индивидуальных 
исследовательских проек-
тов;  

ние материала для написания 
научно-квалификационной  ра-
боты (диссертации), выполнен-
ной на основе результатов науч-
но-исследовательской деятель-
ности (НИД) 

 
-Проводит обобщение и 
оценку материала, необ-
ходимого для апробации 
результатов научных ис-
следований.  

 - Подготовка презентации науч-
ного доклада по теме  диссерта-
ционного исследования.  

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 
Вопросы к зачету 

1. Наука как деятельность по производству новых знаний о природе, обществе и человеке. 
2. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: позитивизм. 
3. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: неопозитивизм. 
4. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: постпозитивизм. 
5. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: диалектический и исторический материализм. 
6. Современные российские концепции истории и философии науки. 
7. Диалектика Сократа и Платона как универсальный метод получения знания. Концепция 
идеального государства Платона и ее роль в истории политических учений. 
8. Дедуктивно-аксиоматическая модель представления знания, ее элементы (определения, 
аксиомы, теоремы, леммы) и специфика (отсутствие потребности в эмпирических фактах 
для построения). 
9. Геометрия Эвклида как образец дедуктивно-аксиоматической модели представления 
знания. Наглядные представления как элемент доказательства. 
10. Формулировка фундаментальных принципов (тождества, противоречия, исключенного 
третьего) классической науки в аристотелевской метафизике. 
11. Учение Аристотеля о четырех видах причин (формальной, материальной, действую-
щей, целевой) и его телеология. 
12. Аристотель как основоположник психологии, политологии и экономики. 
13. Проект великого восстановления наук Ф. Бэкона и провозглашение наблюдения и экс-
перимента основными методами научного познания. Формирование теоретических и ме-
тодологических основ индуктивно-статистической модели представления знания. 
14. Идея измерения времени и механический принцип относительности Галилея для объ-
яснения причинно-следственной связи в дедуктивно-номологической модели представле-
ния знания. 
15. Картезианские рассуждения о методе, «чтобы лучше направлять свой ум и отыскивать 
истину в науках», их роль в формировании дедуктивно-номологической модели представ-
ления научного знания.  
16. Дедуктивно-номологическая модель представления знания, ее элементы (объекты, си-
лы, взаимодействия и законы) и специфика (однозначная предопределенность явлений за-
конами). 



27 

17. Механика Ньютона как образец дедуктивно-номологической модели представления 
знания. Закон инерции как сущностное отличие классической механики от аристотелев-
ской физики. 
18. Взаимосвязь основных понятий (система, равновесие, процесс, энтропия) и начал тер-
модинамики как пример дедуктивно-номологической модели представления научного 
знания. 
19. Классическая электродинамика как образец дедуктивно-номологической модели пред-
ставления знания. 
20. Влияние частной теории относительности на представления о пространстве и времени 
и формирование релятивистской картины мира.  
21. Общая теория относительности: постулаты и следствия. 
22. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии. 
23. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. 
Дюркгейма. 
24. М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии. 
25. Логицизм Фреге, Рассела и Уайтхеда как источник (основание) логического позити-
визма (неопозитивизма) «Венского кружка». 
26. Критика аристотелевских принципов классической науки в интуиционизме. 
27. Критический рационализм К. Поппера. 
28. Концепция развития науки Т. Куна. 
29. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
30. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 
31. Единство противоположностей как источник развития. Переход количественных изме-
нений в качественные как способ развития. Отрицание отрицания как цель развития. 
32. Общая схема гипотетико-дедуктивной модели представления знания: факт, первичное 
эмпирическое обобщение, опровергающие факты и обстоятельства, формулировка гипоте-
зы с новой схемой объяснения и дедукция возможных следствий. 
33. Индуктивно-вероятностная модель представления знания. 
34. Формальная система как модель представления знания, ее структура (простейшие зна-
чимые символы, правила образования, правила преобразования) и специфика. 
35. Изучение свойств формальных систем в метаматематике – теории доказательств 
(Гильберт, Клини). Вычислимость и разрешимость. 
36. Разрешающие и вычислительные процедуры. Машина Тьюринга. Первая и вторая тео-
ремы Геделя.  

Темы рефератов 
1. Монетаризм и кейнсианство в современной экономической политике. 
2. Проблема налоговой нагрузки в экономике России с позиции экономической тео-

рии предложения. 
3.  Проблема ценности в экономической теории в разрезе подходов австрийской 

экономической школы, неоклассической школы и марксизма. 
4. Бихевиористские теории экономического поведения в обосновании новой эконо-

мической политики государства. 
5. Влияние практики государственной экономической политики на эволюцию пред-

мета экономической науки. 
6. Закон рынков Ж.-Б. Сэя и теория эффективного спроса Дж. М. Кейнса в обосно-

вании разных типов экономической политики. 
7. Устойчивость современной валютной системы в подходах монетаристской, кейн-

сианской и Австрийской экономической школ. 
8. Современные подходы к интернализации внешних издержек. 
9. Противостояние протекционизма и свободной торговли в доктринах немецкой ис-

торической и классической школ. 
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10. Капитализм как предпринимательская экономика Й. Шумпетера и равновесный 
подход неоклассической школы. 

11. Концепция резервной валюты в аспекте теории меркантилистов.  
12. Доктрины глобализма и антиглобализма в современной экономической политике 

и теории. 
13.  Влияние идей Фрайбургской школы на экономическое лидерство современной 

Германии в Европе. 
14. Кооперативное движение как третий путь в организации хозяйственной жизни 

общества (М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, П.А. Кропоткин)  
15. Экономическое положение России в концепции зависимости от предшествую-

щего пути развития. 
16. Теория капитала Ф. Хайека и ее значение в объяснении современной экономиче-

ской нестабильности. 
17. Индивидуалистские и коллективистские концепции целей экономической поли-

тики в современном мире. 
18. Критика Ф. Хайеком этатизации экономики: концептуальное и практическое 

значение. 
19. Проблемы понимания феномена конкуренции. Теория и практика реализации 

антимонопольного законодательства.  
 Проблемы организации экономики «Идеального государства» в воззрениях Платона и 
Аристотеля 
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Вопросы к кандидатскому экзамену 
1. Наука как деятельность по производству новых знаний о природе, обществе и человеке. 
2. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: позитивизм. 
3. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: неопозитивизм. 
4. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: постпозитивизм. 
5. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: диалектический и исторический материализм. 
6. Современные российские концепции истории и философии науки. 
7. Диалектика Сократа и Платона как универсальный метод получения знания. Концепция 
идеального государства Платона и ее роль в истории политических учений. 
8. Дедуктивно-аксиоматическая модель представления знания, ее элементы (определения, 
аксиомы, теоремы, леммы) и специфика (отсутствие потребности в эмпирических фактах 
для построения). 
9. Геометрия Эвклида как образец дедуктивно-аксиоматической модели представления 
знания. Наглядные представления как элемент доказательства. 
10. Формулировка фундаментальных принципов (тождества, противоречия, исключенного 
третьего) классической науки в аристотелевской метафизике. 
11. Учение Аристотеля о четырех видах причин (формальной, материальной, действую-
щей, целевой) и его телеология. 
12. Аристотель как основоположник психологии, политологии и экономики. 
13. Проект великого восстановления наук Ф. Бэкона и провозглашение наблюдения и экс-
перимента основными методами научного познания. Формирование теоретических и ме-
тодологических основ индуктивно-статистической модели представления знания. 
14. Идея измерения времени и механический принцип относительности Галилея для объ-
яснения причинно-следственной связи в дедуктивно-номологической модели представле-
ния знания. 
15. Картезианские рассуждения о методе, «чтобы лучше направлять свой ум и отыскивать 
истину в науках», их роль в формировании дедуктивно-номологической модели представ-
ления научного знания.  
16. Дедуктивно-номологическая модель представления знания, ее элементы (объекты, си-
лы, взаимодействия и законы) и специфика (однозначная предопределенность явлений за-
конами). 
17. Механика Ньютона как образец дедуктивно-номологической модели представления 
знания. Закон инерции как сущностное отличие классической механики от аристотелев-
ской физики. 
18. Взаимосвязь основных понятий (система, равновесие, процесс, энтропия) и начал тер-
модинамики как пример дедуктивно-номологической модели представления научного 
знания. 
19. Классическая электродинамика как образец дедуктивно-номологической модели пред-
ставления знания. 
20. Влияние частной теории относительности на представления о пространстве и времени 
и формирование релятивистской картины мира.  
21. Общая теория относительности: постулаты и следствия. 
22. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии. 
23. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. 
Дюркгейма. 
24. М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии. 
25. Логицизм Фреге, Рассела и Уайтхеда как источник неопозитивизма «Венского круж-
ка». 
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26. Критика аристотелевских принципов классической науки в интуиционизме. 
27. Критический рационализм К. Поппера. 
28. Концепция развития науки Т. Куна. 
29. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
30. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 
31. Единство противоположностей как источник развития. Переход количественных изме-
нений в качественные как способ развития. Отрицание отрицания как цель развития. 
32. Общая схема гипотетико-дедуктивной модели представления знания: факт, первичное 
эмпирическое обобщение, опровергающие факты и обстоятельства, формулировка гипоте-
зы с новой схемой объяснения и дедукция возможных следствий. 
33. Индуктивно-вероятностная модель представления знания. 
34. Формальная система как модель представления знания, ее структура (простейшие зна-
чимые символы, правила образования, правила преобразования) и специфика. 
35. Изучение свойств формальных систем в метаматематике – теории доказательств 
(Гильберт, Клини). Вычислимость и разрешимость. 
36. Разрешающие и вычислительные процедуры. Машина Тьюринга. Первая и вторая тео-
ремы Геделя. 
37. Классическая научная рациональность и ее признаки 
38. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и ее признаки 
39. Современные процессы дифференциации наук 
40. Процессы интеграции в современном научном знании 
41. Этические проблемы современной науки 
42. Проблема моральной ответственности ученых. Нравственные установки научной дея-
тельности 
43. Этика научного эксперимента 
44. Проблема ценностей в современной науке.  
45. Наука как социальный институт.   Формы научных сообществ. 
46. Наука и другие социальные институты (наука и государство, наука и образование) 
47. Интерналистские и экстерналистские концепции науки. 
48. Наука и образование. Проблемы воспроизводства научных кадров 
49. Объяснение и понимание в естественных и социально-гуманитарных науках 
50. Ценностные аспекты социально-гуманитарного знания 
 

Шкала оценивания 
 

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:  

100% - 90% 

(отлично) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, вы-

явление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппара-

том дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному не-

стандартному решению практических задач 

89% - 75% 

(хорошо) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного матери-

ала. Практические навыки профессиональной деятельности в значитель-

ной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного реше-

ния практических задач с отдельными элементами творчества. 
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74% - 60% 

(удовлетворительно) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимо-

го уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном реше-

нии практических задач. Практические навыки профессиональной дея-

тельности сформированы не в полной мере. 

менее 60% (неудовле-

творительно) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и 

наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально 

допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. 

Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы. 

Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 
Приложении 1 РПД 

 
4.4. Методические материалы 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с По-

ложением и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и об экзамена-

ционных предметных комиссиях по проведению вступительных испытаний при приеме 

для обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (приказ от 9 сентября 2016 г.,№  02-504) и Порядком  проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Волгоградском филиале ФГБОУ 

ВО РАНХиГС (Протокол ученого совета № 12 от 30.06.2015) 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
Проверку реферата осуществляет преподаватель-специалист по истории отрасли 

науки, который составляет краткую рецензию на реферат и выставляет оценку «зачтено»/ 
«незачтено». При наличии оценки «зачтено» аспирант (соискатель) допускается к экзаме-
ну. Реферат и рецензия, содержащая оценку «зачтено», представляются аспирантом (соис-
кателем) в отдел аспирантуры не позднее, чем за две недели до начала сессии. На основа-
нии представленных документов отдел аспирантуры готовит проект приказа о допуске к 
кандидатскому экзамену по истории и философии науки. Образец заполнения титульного 
листа прилагается.  

Критерии оценки реферата. Оценка «ЗАЧТЕНО» - реферат представляет собой 
оригинальное теоретическое исследование, имеющее практическую ценность для даль-
нейшей научной работы аспиранта; - задачи реферата сформулированы четко, непротиво-
речиво, основное содержание включает логически завершенное решение поставленных 
задач, заключение адекватно отражает итог проделанной работы; - текст реферата излага-
ется на хорошем теоретическом уровне; - структура реферата соответствует общей логике 
аргументации выдвинутых тезисов; - реферат содержит оригинальный критический ана-
лиз; предложенной темы, соответствующий критерию новизны.   

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» - реферат содержит слабо обоснованные утверждения, 
присутствуют несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и 
выводами; - в реферате слабо выдержана общая структура, изложение непоследовательно, 
поставленные задачи решены частично; - реферат не представляет собой оригинального, 
самостоятельного исследования, поставленные задачи не решены, либо поставлены не-
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корректно; - не соблюдены требования к оформлению реферата; - не проработана литера-
тура по теме исследования; - реферат содержит 25% или более текста опубликованных 
или подготовленных в учебных целях работ других авторов, не оформленного в виде ци-
тат. 

 
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины  
 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины 
 

Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение дисци-
плины, % 

Изучение литературы, рекомендованной в 
учебной программе  

40 

Решение задач, практических упражнений и 
ситуационных примеров  

40 

Изучение тем, выносимых на самостоятель-
ное рассмотрение  

20 

Итого  100 
 
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

 
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебно-

го процесса, представляющая собой коллективное обсуждение аспирантами теоретиче-
ских и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподава-
теля. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 
понимания аспирантом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его со-
держание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой 
активности у аспиранта. На практических (семинарских) занятиях предполагается рас-
сматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно 
усваиваются аспирантами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию 
всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в 
себя следующее:  

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные во-
просы, выносимые на обсуждение;  

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного по-
собия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;  

-  работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);  
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходи-

мые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;  
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование;  
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной ли-

тературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 
- обращение за консультацией к преподавателю.  
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовлен-

ные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, ре-
шение задач. На практическом (семинарском) занятии аспирант проявляет свое знание 
предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудитор-
ных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки 
устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.  
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Рекомендации по изучению методических материалов 
 
Методические материалы по дисциплине позволяют аспиранту оптимальным обра-

зом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по 
дисциплине призваны помочь аспиранту понять специфику изучаемого материала, а в ко-
нечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь аспирант 
должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для 
этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, 
осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим реко-
мендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации 
необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий 
аспиранта («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, 
советы по подготовке к экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой 
курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способ-
ны облегчить изучение аспирантами дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В раз-
деле, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практиче-
ских занятий по дисциплине, словарь основных терминов дисциплины.  

 
Рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа ас-
пиранта. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного матери-
ала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки 
специалистов. Формы самостоятельной работы аспирантов по дисциплине: написание 
конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, иссле-
довательская работа, выполнение контрольной работы. 

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических за-
даний выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной лите-
ратуры, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов 
предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на проверку в 
печатном виде. 

 
Рекомендации по работе с литературой 

 
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на ре-

комендуемую основную и дополнительную литературу.  
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. 
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать 
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформ-
ленным. 

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные 
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержа-
ние книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться 
правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В та-
ком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с 
обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень 
важное определение или положение, обобщающий вывод. 

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, 
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. 
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Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дис-
циплины. 

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является конспекти-
рование первоисточников.  

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы 
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об 
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепен-
ного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энцикло-
педическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, главы, 
статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль?  Каковы основные зве-
нья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что 
уже знаете о прочитанном из других источников? 

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от  многого: от сосредоточенно-
сти аспиранта, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники 
фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в конкретно рассматривае-
мой проблеме.  

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое 
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного озна-
комления, при повторном чтении следует выделить основные  мысли автора и их разви-
тие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы 
и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно от-
бирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, конспект. 

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись 
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница 
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь 
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом гово-
рится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном 
на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает 
свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает конспект. Форма 
записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей работы: план – о чем?; 
тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как? 

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его со-
ставляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирова-
ние не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую  связан-
ность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию необ-
ходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подроб-
ного плана.  

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы соб-
ственные утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. 
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные 
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; 
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется 
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает 
та или иная часть конспекта. 

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части кон-
спекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки, стремить-
ся к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их 
систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая та-
ким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятые в кон-
тексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала 
свертывается, и аспирант, отрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и 
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обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими 
словами,  обобщая, аспирант учится письменной речи. 

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и 
технологию конспектирования 

 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные  места, незнакомые 
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий. 

 При первом чтении текста необходимо составить его простой план, последова-
тельный перечень основных мыслей автора. 

 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных по-
ложений работы автора. 

 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмечен-
ных мест и их краткой последовательной записи. 

 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими сло-
вами, это помогает более глубокому усвоению текста. 

 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. Необхо-
димо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать необ-
ходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное из-
ложение мнения, вывода по тому или иному вопросу. 

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной 
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, необ-
ходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует 
оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использо-
ваны также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семи-
наре аспирант может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все 
участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают 
спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и 
обоснования обсуждаемых проблем. 

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, аспиранты с уче-
том рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправля-
ют свои конспекты. 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  
 

6.1. Основная литература 
 

1. Лешкевич Т. Г.    Философия науки: учеб. пособие для аспир. и соискат. уче-
ной степени. - М., 271 с. ИНФРА-М 2014.  
2. Зеленов Л.А, Владимиров А.А., Щуров В.А. История и философия науки [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — 473 с. ФЛИНТА 2016. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=85963 . 
3. Яркова, Е.Н.  История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие. — 291 с. ФЛИНТА 2015. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72740  

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Лебедев С. А. Методология научного познания: монография. – М., Проспект, 2015. – 
256 с.  
2. Беляев Г.Г., Котляр Н.П. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лек-
ций.— М., 2014.— 170 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46464 
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1.Лешкевич Т. Г.    Философия науки: учеб. пособие для аспир. и соискат. ученой сте-
пени. - М., 271 с. ИНФРА-М 2014.  
2. Зеленов Л.А, Владимиров А.А., Щуров В.А. История и философия науки [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — 473 с. ФЛИНТА 2016. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=85963 . 
3. Яркова, Е.Н.  История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие. — 291 с. ФЛИНТА 2015. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72740  
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обес-

печение и информационные справочные системы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью. 
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными про-

дуктами: Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант, 
СПС Консультант. 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:  
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и 

презентаций);  
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм. 
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащен-

ность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной 

сети института (включая правовые системы) и Интернет. 

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная ин-

формационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека 

ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная 

система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная элек-

тронная библиотека eLIBRARY» и др. 

б. дополняется программным обеспечением, которое реально используется препода-
вателем, но не представлено в списке и наоборот, программное обеспечение, которое не 
используется из материально-технической базы исключается. 

 

Приложение 1. 

 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
1. Наука как деятельность по производству новых знаний о природе, обществе и человеке. 
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2. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: позитивизм. 
3. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: неопозитивизм. 
4. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: постпозитивизм. 
5. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: диалектический и исторический материализм. 
6. Современные российские концепции истории и философии науки. 
7. Диалектика Сократа и Платона как универсальный метод получения знания. Концепция 
идеального государства Платона и ее роль в истории политических учений. 
8. Дедуктивно-аксиоматическая модель представления знания, ее элементы (определения, 
аксиомы, теоремы, леммы) и специфика (отсутствие потребности в эмпирических фактах 
для построения). 
9. Геометрия Эвклида как образец дедуктивно-аксиоматической модели представления 
знания. Наглядные представления как элемент доказательства. 
10. Формулировка фундаментальных принципов (тождества, противоречия, исключенного 
третьего) классической науки в аристотелевской метафизике. 
11. Учение Аристотеля о четырех видах причин (формальной, материальной, действую-
щей, целевой) и его телеология. 
12. Аристотель как основоположник психологии, политологии и экономики. 
13. Проект великого восстановления наук Ф. Бэкона и провозглашение наблюдения и экс-
перимента основными методами научного познания. Формирование теоретических и ме-
тодологических основ индуктивно-статистической модели представления знания. 
14. Идея измерения времени и механический принцип относительности Галилея для объ-
яснения причинно-следственной связи в дедуктивно-номологической модели представле-
ния знания. 
15. Картезианские рассуждения о методе, «чтобы лучше направлять свой ум и отыскивать 
истину в науках», их роль в формировании дедуктивно-номологической модели представ-
ления научного знания.  
16. Дедуктивно-номологическая модель представления знания, ее элементы (объекты, си-
лы, взаимодействия и законы) и специфика (однозначная предопределенность явлений за-
конами). 
17. Механика Ньютона как образец дедуктивно-номологической модели представления 
знания. Закон инерции как сущностное отличие классической механики от аристотелев-
ской физики. 
18. Взаимосвязь основных понятий (система, равновесие, процесс, энтропия) и начал тер-
модинамики как пример дедуктивно-номологической модели представления научного 
знания. 
19. Классическая электродинамика как образец дедуктивно-номологической модели пред-
ставления знания. 
20. Влияние частной теории относительности на представления о пространстве и времени 
и формирование релятивистской картины мира.  
21. Общая теория относительности: постулаты и следствия. 
22. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии. 
23. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. 
Дюркгейма. 
24. М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии. 
25. Логицизм Фреге, Рассела и Уайтхеда как источник (основание) логического позити-
визма (неопозитивизма) «Венского кружка». 
26. Критика аристотелевских принципов классической науки в интуиционизме. 
27. Критический рационализм К. Поппера. 
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28. Концепция развития науки Т. Куна. 
29. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
30. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 
31. Единство противоположностей как источник развития. Переход количественных изме-
нений в качественные как способ развития. Отрицание отрицания как цель развития. 
32. Общая схема гипотетико-дедуктивной модели представления знания: факт, первичное 
эмпирическое обобщение, опровергающие факты и обстоятельства, формулировка гипоте-
зы с новой схемой объяснения и дедукция возможных следствий. 
33. Индуктивно-вероятностная модель представления знания. 
34. Формальная система как модель представления знания, ее структура (простейшие зна-
чимые символы, правила образования, правила преобразования) и специфика. 
35. Изучение свойств формальных систем в метаматематике – теории доказательств 
(Гильберт, Клини). Вычислимость и разрешимость. 
36. Разрешающие и вычислительные процедуры. Машина Тьюринга. Первая и вторая тео-
ремы Геделя.  

Темы рефератов 
1. Монетаризм и кейнсианство в современной экономической политике. 

2. Проблема налоговой нагрузки в экономике России с позиции экономической тео-
рии предложения. 

3.  Проблема ценности в экономической теории в разрезе подходов австрийской 
экономической школы, неоклассической школы и марксизма. 

4. Бихевиористские теории экономического поведения в обосновании новой эконо-
мической политики государства. 

5. Влияние практики государственной экономической политики на эволюцию пред-
мета экономической науки. 

6. Закон рынков Ж.-Б. Сэя и теория эффективного спроса Дж. М. Кейнса в обосно-
вании разных типов экономической политики. 

7. Устойчивость современной валютной системы в подходах монетаристской, кейн-
сианской и Австрийской экономической школ. 

8. Современные подходы к интернализации внешних издержек. 
9. Противостояние протекционизма и свободной торговли в доктринах немецкой ис-

торической и классической школ. 
10. Капитализм как предпринимательская экономика Й. Шумпетера и равновесный 

подход неоклассической школы. 
11. Концепция резервной валюты в аспекте теории меркантилистов.  
12. Доктрины глобализма и антиглобализма в современной экономической политике 

и теории. 
13.  Влияние идей Фрайбургской школы на экономическое лидерство современной 

Германии в Европе. 
14. Кооперативное движение как третий путь в организации хозяйственной жизни 

общества (М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, П.А. Кропоткин)  
15. Экономическое положение России в концепции зависимости от предшествую-

щего пути развития. 
16. Теория капитала Ф. Хайека и ее значение в объяснении современной экономиче-

ской нестабильности. 
17. Индивидуалистские и коллективистские концепции целей экономической поли-

тики в современном мире. 
18. Критика Ф. Хайеком этатизации экономики: концептуальное и практическое 

значение. 
19. Проблемы понимания феномена конкуренции. Теория и практика реализации 

антимонопольного законодательства.  
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 Проблемы организации экономики «Идеального государства» в воззрениях Платона и 
Аристотеля 
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Вопросы к кандидатскому экзамену 
1. Наука как деятельность по производству новых знаний о природе, обществе и человеке. 
2. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: позитивизм. 
3. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: неопозитивизм. 
4. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: постпозитивизм. 
5. Общая характеристика основных концепции истории и философии науки, их принципы 
и выдающиеся представители: диалектический и исторический материализм. 
6. Современные российские концепции истории и философии науки. 
7. Диалектика Сократа и Платона как универсальный метод получения знания. Концепция 
идеального государства Платона и ее роль в истории политических учений. 
8. Дедуктивно-аксиоматическая модель представления знания, ее элементы (определения, 
аксиомы, теоремы, леммы) и специфика (отсутствие потребности в эмпирических фактах 
для построения). 
9. Геометрия Эвклида как образец дедуктивно-аксиоматической модели представления 
знания. Наглядные представления как элемент доказательства. 
10. Формулировка фундаментальных принципов (тождества, противоречия, исключенного 
третьего) классической науки в аристотелевской метафизике. 
11. Учение Аристотеля о четырех видах причин (формальной, материальной, действую-
щей, целевой) и его телеология. 
12. Аристотель как основоположник психологии, политологии и экономики. 
13. Проект великого восстановления наук Ф. Бэкона и провозглашение наблюдения и экс-
перимента основными методами научного познания. Формирование теоретических и ме-
тодологических основ индуктивно-статистической модели представления знания. 
14. Идея измерения времени и механический принцип относительности Галилея для объ-
яснения причинно-следственной связи в дедуктивно-номологической модели представле-
ния знания. 
15. Картезианские рассуждения о методе, «чтобы лучше направлять свой ум и отыскивать 
истину в науках», их роль в формировании дедуктивно-номологической модели представ-
ления научного знания.  
16. Дедуктивно-номологическая модель представления знания, ее элементы (объекты, си-
лы, взаимодействия и законы) и специфика (однозначная предопределенность явлений за-
конами). 
17. Механика Ньютона как образец дедуктивно-номологической модели представления 
знания. Закон инерции как сущностное отличие классической механики от аристотелев-
ской физики. 
18. Взаимосвязь основных понятий (система, равновесие, процесс, энтропия) и начал тер-
модинамики как пример дедуктивно-номологической модели представления научного 
знания. 
19. Классическая электродинамика как образец дедуктивно-номологической модели пред-
ставления знания. 
20. Влияние частной теории относительности на представления о пространстве и времени 
и формирование релятивистской картины мира.  
21. Общая теория относительности: постулаты и следствия. 
22. О. Конт как родоначальник позитивизма и социологии. 
23. Проекция гипотетико-дедуктивной модели на обществознание в позитивизме Э. 
Дюркгейма. 
24. М. Вебер и Г. Зиммель как основатели антипозитивистской традиции в социологии. 
25. Логицизм Фреге, Рассела и Уайтхеда как источник неопозитивизма «Венского круж-
ка». 
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26. Критика аристотелевских принципов классической науки в интуиционизме. 
27. Критический рационализм К. Поппера. 
28. Концепция развития науки Т. Куна. 
29. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
30. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 
31. Единство противоположностей как источник развития. Переход количественных изме-
нений в качественные как способ развития. Отрицание отрицания как цель развития. 
32. Общая схема гипотетико-дедуктивной модели представления знания: факт, первичное 
эмпирическое обобщение, опровергающие факты и обстоятельства, формулировка гипоте-
зы с новой схемой объяснения и дедукция возможных следствий. 
33. Индуктивно-вероятностная модель представления знания. 
34. Формальная система как модель представления знания, ее структура (простейшие зна-
чимые символы, правила образования, правила преобразования) и специфика. 
35. Изучение свойств формальных систем в метаматематике – теории доказательств 
(Гильберт, Клини). Вычислимость и разрешимость. 
36. Разрешающие и вычислительные процедуры. Машина Тьюринга. Первая и вторая тео-
ремы Геделя. 
37. Классическая научная рациональность и ее признаки 
38. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и ее признаки 
39. Современные процессы дифференциации наук 
40. Процессы интеграции в современном научном знании 
41. Этические проблемы современной науки 
42. Проблема моральной ответственности ученых. Нравственные установки научной дея-
тельности 
43. Этика научного эксперимента 
44. Проблема ценностей в современной науке.  
45. Наука как социальный институт.   Формы научных сообществ. 
46. Наука и другие социальные институты (наука и государство, наука и образование) 
47. Интерналистские и экстерналистские концепции науки. 
48. Наука и образование. Проблемы воспроизводства научных кадров 
49. Объяснение и понимание в естественных и социально-гуманитарных науках 
50. Ценностные аспекты социально-гуманитарного знания 
 

Вопросы для тестирования: 
Правила формирования ответов: выбрать один правильный ответ. 
 
1. Деятельность, направленная на производство новых знаний о природе, обществе и че-
ловеке и включающая в себя все условия и моменты этого производства, называется: 
А) философией 
Б) искусством 
В) наукой 
Г) религией 
 
2. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры назы-
вается: 
А) Советом Безопасности 
Б) ЮНЕСКО 
В) Международным министерством 
Г) Затрудняюсь ответить 
 
3. Концепция истории и философии науки, в которой утверждается, что: а) общество и 
природа подчиняются одним и тем же законам, б) только знание об эмпирических объек-
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тах может быть подлинно научным и в) подлинно научное знание не может содержать ре-
лигиозных и метафизических положений, называется: 
А) позитивизмом 
Б) неопозитивизмом 
В) постпозитивизмом 
Г) антисциентизмом 
 
4. Принцип, согласно которому всякое знание, претендующее на статус научного, должно 
быть принципиально опровержимо, называется принципом  
А) верификации 
Б) фальсификации 
В) пролиферации 
Г) затрудняюсь ответить 
 
5. Принцип, согласно которому всякое знание, претендующее на статус научного, должно 
быть подтверждаемо в опыте, называется принципом  
А) верификации 
Б) фальсификации 
В) пролиферации 
Г) затрудняюсь ответить 
 
6. Принцип, согласно которому всякая научная теория должно размножаться посредством 
роста конкурирующих теорий, называется принципом  
А) верификации 
Б) фальсификации 
В) пролиферации 
Г) затрудняюсь ответить 
 
7. Автором работы «Структура научных революций» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
8. Автором работы «Методология научно-исследовательских программ» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
9. Автором работы «Открытое общество и его враги» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
 
10. Автором работы «Против метода» является: 
А) Карл Поппер 
Б) Томас Кун 
В) Имре Лакатос 
Г) Пол Фейерабенд 
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11. Автором (-ами) работы «Диалектика природы» является (-ются): 
А) Карл Маркс 
Б) Фридрих Энгельс 
В) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Г) Иосиф Сталин 
 
12. Автором (-ами) работы «Капитал» является (-ются): 
А) Карл Маркс 
Б) Фридрих Энгельс 
В) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Г) Иосиф Сталин 
 
13. Автором (-ами) работы «Манифест коммунистической партии» является (-ются): 
А) Карл Маркс 
Б) Фридрих Энгельс 
В) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Г) Иосиф Сталин 
 
14. Восприятие предметов и явлений действительности, осуществляемое с целью их по-
знания, называется: 
А) наблюдением 
Б) измерением 
В) экспериментом 
Г) теорией 
 
15. Процесс представления свойств реальных объектов в виде числовой величины называ-
ется: 
А) наблюдением 
Б) измерением 
В) экспериментом 
Г) теорией 
 
16. Непосредственное материальное воздействие на реальный объект или окружающие его 
условия, производимые с целью познания этого объекта называется: 
А) наблюдением 
Б) измерением 
В) экспериментом 
Г) теорией 
 
17. Утверждение (положение, высказывание), истинность которого не нуждается в доказа-
тельстве, называется: 
А) аксиомой 
Б) теоремой 
В) леммой 
Г) заключением 
 
18. Утверждение (положение, высказывание), истинность которого нуждается в доказа-
тельстве, называется: 
А) аксиомой 
Б) теоремой 
В) посылкой 
Г) заключением 
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19. Положение «Одно и то же понятие в одной и той же теории должно употребляться в 
одном и том же смысле и в одном и том же значении» выражает принцип: 
А) тождества 
Б) противоречия 
В) исключенного третьего 
Г) достаточного основания. 
 
20. Положение «Невозможно, чтобы одно и то же в одном и том же смысле, в одном и том 
же отношении, в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же» выража-
ет принцип: 
А) тождества 
Б) противоречия 
В) исключенного третьего 
Г) достаточного основания. 
 

Ответы: 
1) в 6) в 11) б 16) в 

2) б 7) б 12) а 17) а 

3) а 8) в 13) в 18) б 

4) б 9) а 14) а 19) а 

5) а 10) г 15) б 20) б 

 


		2020-12-14T11:00:42+0400
	ВИУ - филиал РАНХиГС
	Алмосов Александр Павлович
	я подтверждаю этот документ




