
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIrrЕГО ОБРАЗОВАНИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАII4И
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВПРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Щисциплина Бl.Б.01 История и философия науки
код и наименование дисциплины

Направление подготовки/специальность 21.0б.01 Геология разведка и разработка
полезных ископаемых

Направленность/специализация Технология бурения и освоения скважин

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель - исследователь
указывается квалиФикация (степень) выпускника в соотвЕтствии с qrl UU БU

Кафедра-разработчик Социально-гуманитарных дисциплин
наименование кафедры-разработчика раOочей программы

Мурманск

202l



г
l

лист согласования

l. Разработчик(и)

п

2. Рассмотрекаи одобренаназаседании кафедры-раlработчикарабочей программы:
Философии и права 03.06.20l9 г.

протокол NЬ 10
Фамилия И.(). заведующего кафлР;ьРазрТботчика

3. Рабочая прогр.Iп4ма СОГЛАСОВАНА с выпускающей, кlфедрой по направлению
подготовки

Заведующий выпускающей кафелрой газового дела:

Васеха М.В.

I
\_/

"; 

- 
i..



Лист изменений и дополнений к рабочей про|рilпdме
по дисциплине История и философия наукп

НаПРаВЛеНИЯ ПОДГОТОвки 21.06.01 Геология, рzвведка и разработка полезных ископаемьIх,
напр€lвленность Технология бурения и освоения скважин

п/л ,Щополнение
vшlи

изменение

содержание дополнения или изменениrI Основания для
внесениJI

дополнениrI
или изменениrI

изменение
часов по
дисциплине

наименование сем л пр/
лр

ср промеж.
аттестация

протокол
заседаниJI
кафедры
Ns1
от l9.02.202l г.

час форма

Бl.Б.0l
История и
фшlософия науки
(с 2020 года
набора)

15 57

2 l5/- 21 зб канд.
экз.

Бl.Б.0l
История и
философия науки
(л.гrя 2019 гола
набооа)

J зб канд.
экз.

2 изменение
типа
)чрежденшI

Федеральное автономное образовательное уIреждение высшего
образования кМурманский государственrшй технический
университет)

Приказ
министерства
науки и
высшего
образования
РФ J'(b 854 от
З1.07.2020 r.

J Переимено
вание
кафедры (с
01,02.2021г,)

соци€lльно-гу!!анитарнь!х дисциflлин протокол
заседания
Ученого
совета Nб
от l3.11.2020г.

Заведующий кафедрой
социirпьно-гуманитарньrх дисциплин фц Т.П. Волкова



Аннотация рабочей программы дисциплины

Коды
цикJIоR

дисциплин,
модулей,
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Название
циклов,

разделов,
дисциплин,
модулей,
практик

Краткое содержание
(Щель, задачи, содержание разделов дисциплины, реаJIизуемые ком-

петенции, формы промежуточного контроля, формы отчетности)

l 2 J
Бl.Б.01 История и

философия
науки

Щель дисциплины - способствовать подготовке широко образо-
ванньIх, твбрческих и критичоски мыслящих специЕrлистов, облада-
ющих умением анализировать сложные на}п{ные проблемы; сформи-
ровать у аспирантов навыки методологически грамотного осмысле-
ния конкретно-научных проблем с видением их в мировоззренче-
ском контексте истории науки
Задачи дисциплины: углубление полrIенных знаний в области
истории и философии науки и системного научного мировоззрения;

способствование развитию навыков самостоятельной анаJIитиче-
ской работы, критического анапиза в оценке современньш научных
достижений;

способствован ие рiввитию нulвыков проектиро вания и осуществ-
ления комrrлексньD( исследований, в том числе в междисциплинар-
ных областях, системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки;
- способствование развитию навыков формирования, планировztния и
решения задач собственного профессионч}льного и личностного
уровня развития;

- способствование следованию этическим нормаNd в профессио-
на_пьной деятельности.

В резyльтате изyчения дисциплины аспирант должен:
3наmь: - историю развития наr{ньж знаний как сalN,Iостоятельной

области исследования, проблемы историографии естественных и
технических наук, основные этапы и факторы становления и рчrзви-
"гия наук в контексте всеобщей истории прираrцения на)чно-
технических знаний в развивающейся системе естественно-
технических наук; прогрtlммно-целевые методы и методики их ис-
пользования при анализе систем уtIравления, методики эффективной
организации работы предприятий отрасли; понятия и категории, свя-
занные с методическим обеспечением теоретических и прикладньD(
научных исследований

Умеmь: ориентироваться в методологических подходrlх и видеть
их в контексте существующей шаучной парадигмы, проводить поиск
по источникам патентной информации, использовать информацион-
ное обеспечение ocHoBHbIx позиций отраслевой науки, техники и
технологии с )п{етом социаJIьных аспектов; планировать и организо-
вывать научный поиск;
Влоdеmь: методами и формами научного поиска, методtlми решения
проблем управления проектzlп,Iи, навыками самостоятельной наr{но-
исследовательской и аналитической деятельности;

содепжание разделов дисциплины:
Наука в культуре _qовременной цивилизации. Возникновение науки,
основные стадии её исторического рzввития и философского осмыс-
ления. Структура научного знания. Щиналлика науки как процесс по-
рождения нового знания. Научные традиций'и наr{ные революции.
Наука как социальный институт. Особенности сdвременного этапа
развития науки. Философские проблемы техники. Естественные и
технические науки, Особенности неклассических научно-
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пояснительная записка

1. Рабочая программа состЕIвлена на основе ФгоС Во по направлению подготовки (спе-
циu}льносТи) 21.0б.01 кГеолОгия, рzвведка и разработка полезных ископаемьIх>, направлен-
ностЬ (профиль) <Технология бурения и освоения скважин), утвержденного з0,07.2014 прика-
зом МинобразовulниЯ и наукИ РФ Ns 88б, учебНого плана в составе ооП по направлению подго-
ТОВки (специа-ltьности) 21.06.01 кГеология, рtIзведка и разработка полезных ископаемых>, (уро-
ВеНЬ ПОДГОТОВки каДроВ высшеЙ квалификации),20|7 года начала подготовки, утвержденной
Ученьпл советом МГТУ (протокол Jtlb 7 от 28.02,20|9 r.).

2. Щели и задачи учебной дисциплины (модуля).
ЦещРю дисциплины (модуля) кИстория и философия науки) явJuIется формироваrrие

коМпетенциЙ в соответствии с квалификационноЙ характеристикоЙ и учебньrм планом направ-
Ления ПоДготоВки 21.06.01 кГеология, рiвведка и разработка полезньIх ископаемых)), направ-
ленность (профиль) кТехнология бурения и освоения скважин>), что предполагает формирова-
ние у обучаrощегося навыков методологически грамотного осмысления конкретно-наrIных
проблем с видением их в мировоззренческом контексте истории науки, освоение обl^rаемыми
Теоретических знаний в области методологии и организации научного исследования.

Задачи дисциплины (модуля) :

- ИЗr{ение истории науки, основньж этапов ее эволюции, тенденций пространственно-
временной дифференциации и интеграции.
- Уяснение сущности, границ тождества иразличия (наук о природе)) и (наук о культуре).
-иЗучение достигнутого уровня знаний о предпосылках формирования, основных этапах эво-
люции предмета и понятий философии науки.
- иЗучение вопросов природы, структуры и условий достоверности научной теории как главном
элементе стратегии исследовательского поиска.
- иЗrrение современньж представлений о методах, формах, процедурах, основаниях, нормах и
иДеалах научного познания как системе средств производства, накопления и трансJUIции науч-
ных знаний о человеке, природе и обществе.
- уяснение сущности современных представлений об исторических типах рациональности, о
наУчноЙ рационапьности и ее видах (классическiш и неклассические виды рациоцальности).
- иЗУчение достигнугого уровня знаний о научпой картине мира, методах ее построения и по-
знавательной ценности.
- ознЕ}комление с современным состоянием знаний об исторических и современных эпистемо-
лОгических сообществах, научном сообществе, как субъекте научного познания.
- формирование HaBbIKoB организации самостоятельной научно-исследовательской и анаJIити-
ческоЙ деятельности, умения IIпанировать, организовывать и проводить наrшые исследования;
ознакомление студентов с широким спектром междисциплинарного научного инструментария,
применяемого в современных научных исследованиях,

3. Требования к уровню подготовки магистра в рамках данной дисциплины и пла-
нируемые результаты обучения в рамках данной дисциплины

, Процесс изr{ения дисциплины кИстория и философия науки) направлен на формиро-
вание компетенциЙ в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 <Геоло-
Гия, рiВВедка и разработка IIолезньD( ископаемых)), 

"аора"ле"ность 
(профиль) кТехнология бу-

рения и освоения скважин>>, уровень подготовкц цапеов высшей ква-пификации, представлен-
ных в таблице 2.
Таблица 2. льтаты ооччения
J\ъ

пlп
Код и содержание ком-
петенции

Степень реализации
компетенции

Индикаторы сфорцrированности ком-
петенций

1 оПк-1 способность пла-
нировать и проводить
эксперименты, обраба-
тывать и анi}лизировать
их результаты

Компетенция реали-
зуется полноQтью

Знать:
- историю развития научных знании
как сzlмостоятельной области исследо-
вания,
- основные этапы и факторы становле-
нияи рilзвития наук втонтексте все-
общей'истории прирапIения наr{но-
технических знаний в развиваюшейся



системе естественно-технических
наук;
- природу, основания и предпосылки
роста и ра:}вития современной науки,
- роль науки в развитии цивилизации,
ценность научной рациональности;
- понятия и категории, связанные с ме-
тодическим обеспечением теоретиче-
ских и прикладных наrшьж исследо-
ваний;
- историю рtlзвития техники и техно-
логии;
Уметь:
- ориентироваться в методологических
подходах и видеть их в контексте су-
ществующей науrной парад.Iгмы;
- применять полгIенные знания для
постановки и решения исследователь-
ских задач, связанных с изучением той
или иной области
ВладетЬ:
- методЕlN{и и формами наrIного поис-
К&,

- навыками сilмостоятельного фило-
софского анализа содержания наr{ных
проблем, познавательной и социокуль-
турной сущности достижоний и за-
труднений в развитии науки,
- навыками организации сап,Iостоя-
тельной научно-исследовательской и
iшtlлитической деятельности.

2, ОПК-4 готовность к пре-
подавательской деятель-
ности по основIlым обра-
зовательным IIрограм-
мапd высшего образова-
ния

Компетенция реали-
зуется полностью

Знать:
- природу, основания и предпосылки
роста и ршвития современной науки и
научного знания;
- роль науки в развитии цивилизации,
ценность науrной рациональности;
- понятия и категории, связанЕые с ме-
тодическим обеспечением теоретиче-
ских и прикJIадных научньж исследо-
ваний;
- историю техники и технологии
Уметь:
- осуществJuIть личностньй выбор в

рiвличньD( профессионzlльньIх и мо-
рчrльно-ценностньIх ситуациях, оцени-
вать последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед
собой и обществом;
- использовать в познавательной дея-
тельности научные методы и приемы;
- применять полученные знания для
постановки и, решения исследователь-
ских задач;,.связаfiньDi,с изучением той
или иной области
Владеть:
- навыками саN,Iостоятельного фило-



софского анализа содержания научных
проблем, познавательноЙ и социокуль-
турной сущности достижениiа и за-
труднений в развитии науки
- методами и формами научного поис-
Ко,
- методilми решения проблем управле-
ния проектами

J Ук-1. способность к
критическому анализу и
оценке современных
наrшьш достижений,
генерированию новьж
идей при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач, в том
числе в междисципли-
нарных областях.

Компетенция реirли-
зуется полностью

Знать:
-методы критического анЕ}лиза и
оценки современньж научных дости-
жений, а также методы генерирования
новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том
числе в междисциплинарньж областях;

-историю техники и технологии;

- методологию технических наук;

-методы социarльной оценки техники;
Уметь:
- анzrлизировать itльтернативные вари-
анты решения исследовательских и
практических задач и оценива,ть по-
тенциЕtльные выигрыши\проигрыши
реrrлизации этих вариантов;
Владеть:

- навыкаN,Iи критического анЕ}лиза и
оценки современньж наr{ных дости-
жений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисци-
плинарньIх областях;

4 УК-2 способность про-
ектировать и осуществ-
лять комплексные иссле-
дования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного си-
стемного научного ми-
ровоззрениrI с использо-
ванием знаний в области
истории и философии
Ёауки

Компетенция реали-
зуется полностью

Знать:
- методы научно-исследовательской
деятельности;

- основные концепции современной
философии науки, основные стадии
эволюции науки, функции и основания
научной картины мира;
Уметь:
- использовать положения и категории
философии науки дJu{ ан.rлиза и оце-
нивания рчlзличньD( фактов и явлений;
Владеть:
- методами и формами научного поис-
Kfl,
- нЕlвыками сzlп4остоятельного фило-
софского анализа содержания научньж
проблем, познавательной и социокуль-
турной сущности достижений и за-
трулненlй в р.lзвитии науки,
- навыка]i.{и организации сtlмостоя-
тельной научно-исследовательской и
анitлитической деятельности
-технологиями планирования в про-
iU

фессиональной деятельности в сфере
наr{ньIх исследований;



5 УК-5 способность следо-
вать этическим нормаN4 в
профессиональной дея-
тельности

Компетенция реали-
зуется полностью

Знать:
- роль науки в развитии цивилизации,
ценность науrной рациональности;
-методы критического анализа и
оценки coBpeMeHEbD( научных дости-
жений, а тiжже методы генерировrlния
HoBbIx идей при решении исследова-
тельских и прчtктических задач, в том
числе в междисциплинарньж областях;
Уметь:
- анаJIизировать ЕlJIьтернативЕые вари-
анты решеЕия исследовательских и
практических задач и оценивать по-
тенциальные выигрыши\проигрыши
реаJIизации этих вариантов;
Владеть:
- навыкalп{и с€lN{остоятельного фило-
софского чlнzlлиза содержания наrшьж
проблем, познавательной и социокуль-
турной сущн9сти достижений и за-
труднении в рzlзвитии науки;
- навыками критического анализа и
оценки современньгх научньгя дости-
жений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисци-
плинарньж областях;

6 Ук-6 способность пла-
нировать и решать зада-
чи собственного профес-
сионitльного и личност-
ного развитиrI

Компетенция реzrли-
зуется полностью

Знать:
- содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного
развития, его особенности и способы
реz}лизации при решении профессио-
нttльньIх задач, исходя из этапов карь-
ерного роста и требований рьrнка
Уметь:
-формулировать цели личностного и
профессионЕ}льного рЕ}звития и усло-
вия их достижения, исходя из тенден_
ций развития области профессиональ-
ной деятельности, этапов профессио-
нilльного роста, индивидуально-
личностньD( особенностей;

-осуществJuIть личностный выбор в

рtlзличньтх профессионаJIьных и мо-
рaшьно-ценностньIх ситуациях, оцени-
вать последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед
собой и обществом
Владеть:

-способали выявления и оценки ин-
дивидуально-личностных, профессио-
нЕlльно-значимых качеств и путями
достижения более высокого уровня их
развития.



4. Струкryра и содержание учебной дисциплины (модуля)
Таблица 3 - Распределение учебпого времени дисциплины
Общая кость плины составляет зачетных l44 часов

Вид учебной
нагрузки

Распределение трудоемкости дисциплины по формаirл обучения

Семестр/Курс

Са"плостоятельн,uI

промежуточной аттестации
всего часов
по дисципJIине

Зачет/зачет с оценкой
Курсовая работа (проект)

Количество контрольньD(

Таблица 4. Содержание разделов дпсциплины (модуля), виды работы

Содержание разделов (модулей), тем
дисциплины

Количество часов, вьцеJuIемых на виды
учебной подготовки по формам обучения
очная очно-заочная Заочная
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1
2 3 4 5 6 7 8 9

1

0
1

1

l
2

13

l семесmр
Модуль 1. Общие проблемы фило-
софии начки 25 l7 17

Тема 1. Предмет и основные
направления философии науки.
Три аспекта бытия науки: наука как
генерация нового знания, как соци-
альный иЕстит)л, как особая сфера
культуры.
Логико-эпистемологический подход к
исследованию науки. ПозитивистскЕuI
традиция в философии науки. Расши-
рение поля фияософской проблемати-
ки в постпозитивистской фипособии
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науки. Концепции К. Поппера, И. Ла-
катоса, Т.Куна, П. Фейерабенда,
М.Полани.
Социологический и культурологиче-
ский подходы к исследованию разви-
тии науки. Проблема интернЕuIизма и
экстернarлизма в понимании механиз-
мов научной дi-еятельности. Концеп-
ции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона,
М. Малкея.
Тема 2. Наука в культуре современ-
ной цивилизации
Традиционалистский и техногенный
типы цивилизационного рiввития и их
базисные ценности. Щенность науrной
рационаJьности.
Наука и философия. Наука и искус-
ство. Роль науки в современном обра-
зовании и формировании лиtIности.
Функции науки в жизни общества
(наука как мировоззрение, как произ-
водительнаlI и социirльная сила).

2 1 2

Тема 3. Возникновение науки и ос-
новные стадии её исторической
эволюции
Преднаука и наука в собственном
смысле слова. .Щве стратегии порож-
дения знаний: обобщение практиче-
ского опыта и конструирование теоре-
тических моделей, обеспечивчlющих
вьIход за рамки налиIшых историче-
ски сложившихся форм производства
ц 6ýыленного опыта.
Культура античного полиса и станов-
ление первьIх форм теоретической
науки. Античная логика и математика.
Развитие логических норм наrlного
мышления и организаций науки в
сродневековых университетах. Роль
христиilнской теологии в изменении
созерцательной позиции ученого: че-
ловек творец с малgнькой буквы; ма-
нипуJuIция с природныпли объектап,Iи -
zlлхимия, астрология, магия. Западная
и восточнiи средневековiul наука.
Становление опытной науки в новоев-
ропейской культ}ре. Формирование
идеалов математизированного и
опытного знания: оксфордск€UI школ4
Роджер Бэкон, Уильям Окка:u. Пред-
посылки возникновения эксперимен-
тtIльного метода и его соединения с
математическим описанием природы.
Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р.,Щекарт.
Мировоззренческzш роль науки в но-
воевропейской культуре. Социокуль-
турные предпосылки возникновения
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экспериментаJIьного метода и его со-
единениJ{ с математическим описани-
ем природы.
Формирование науки как профессио-
нальной деятельности. Возникновение
дисциплинарно-организованной
науки. Технологические применения
науки. Формирование технических
наук.
Становление соци€lльньIх и гумани-
тарньж наук. Мировоззренческие ос-
нования социа,,Iьно-исторического ис-
следования.
Тема 4. Струкryра научЕого знания
Hal^rHoe знание как сложнбI рчввива-
ющЕuIся система. Многообразие типов
науrного знания. Эмпирический и
теоретичеокий л)овни, критерии их
различения. Особенности эмпириче-
ского и теоретического языка науки.
Сmрукmура эмпuрuческоzо знанлlя.
Эксперимент и наблюдение. Слу.lай-
ные и систоматические наблюдения.
Применение естественных объектов в

функции приборов в систематическом
наблюдении. Щанные наблюдения кЕж
тип эмпирического знания. Эмпириче-
ские зависимости и эмпирические
факты. Процедуры формирования
факта. Проблема теоретической
нагруженности факта.
Сmрукmурь, mеореm uчес Kozo з н ан uя.
Первичные теоретические модели и
законы. Развитая теория. Теоретиче-
ские модели как элемент внутренней
оргttнизации теории. Ограниченность
гипотетико-дедулстивной коЕцепции
теоретических знаний. Роль конструк-
тивньIх методов в дедуктивном ра:!-
вертывании теории. Развертывание
теории как процесса решения задач.
Парадигмальные образцы решения
задач в составе теории. Проблемы ге-
незиса образцов. Математизация тео-
ретического знания. Виды интерпре-
тации математического аппарата тео-
рии.
Основаная наукu. Структура основа-
ний. Идеалы и нормы исследования и
их социокультурнЕuI piшMepнocTb. Си-
стема иде€rлов и норм как схема мето-
да деятепьности.
Наутная картина мира. Исторические
формы научной картины мира. Функ-
ции Еа)п{ной картины мира (картина
мира как онтология, как форма систе-
матизации знания, kalk исследователь-
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скzuI програI\{ма).
Операцион€tльные основания научной
картины мира. Отношение онтологи-
ческих постулатов науки к мировоз-
зренческим доминантам культуры.
Философские основаIIия науки. Роль
философских идей и принципов в
обосновании наr{ного знанIбI. Фило-
софские идеи как эвристика наr{ного
поиска. Философское обоснование как
условие вкJIючения на)чньж знаний в
культуру.
Тема 5. Щинамика науки как про-
цесс порощдения нового знания
ИсторическаrI изменчивость механиз-
мов порождения научного знания.
Взаимодействие оснований на}.ки и
опыта как начаJIьный этЕlп становле-
ния новой дисциплины. Проблема
классификации. Обратное воздействие
эмпирических фактов на основания
науки.
Формирование первичных теоретиче-
ских моделей и законов. 'Роль анало-
гий в теоретическом поиске. Процеду-
ры обоснования теоретических зна-
ний. Взаимосвязь логики открытия и
логики обоснования. Механизмы puш-

вития научных понятий.
Становление развитой научной тео-
рии. Классический и неклассический
варианты формированIбI теории. Гене-
зис образцов решения задач.
Проблемные ситуации в науке, Пере-
растание частных задач в проблемы.
Развитие оснований науки под влия-
нием новьж теорий.
Проблема включения новьIх теорети-
ческих представлений в культyDу
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Тема б. Научные традиции и науч-
ные революции. Типы научной ра-
циональности
Взаимодействие традиций и возник-
новение нового знаниrI. Научные ре-
волюции как перестройка оснований
науки. Проблемы типологии на)п{ных

революций. Внутридисциплинарные
механизмы научных революций.
МеждисциIшинарные взаимодействия
и "парадигмшIьные прививки" как
фактор ревоJIюционньIх преобразова-
ний в науке. Социокультурные пред-
посьшки глобальньпr научньж рево-
люций, Перестройка оснований науки
и изменение смыслов мировоззренчес-
ких }.ниверсалий культуры. Прогно-
стическЕUI роль философского знания.
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Философия как генерация категори-
аJIьных структур, необходимых для
освоения HoBbD( типов системньж объ-
ектов.
Нау.rные ревоJIюции как точки бифур-
кации в р€lзвитии знzlния. Нелиней-
ность роста знаний. Селективн€ш роль
культурньtх традиций в выборе стра-
тегий наr{ного развития. Проблема
потенциtlльно возможных историй
науки.
Глоба-пьные революции и типы науч-
ной рациональности. Историческая
смена типов научной рационirпьности:
классическfuI, некJIассическаJI, постне-
классическая наука.
Тема 7. Особенности современного
этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса
Главные характеристики современной,
постнеклассической науки. Современ-
ные процессы дифференциации и ин-
теграции наук. Связь дисциплинарньж
и проблемно-ориентированных иссле-
дований. Освоение саN{оразвивilющих-
ся "синергетических" систем и новые
СТратегии на)п{ного поиска. Роль не-
линейной динамики и синергетики в

рiввитии современных представлений
об исторически развивilющихся си-
стемах. Глоба_пьный эволюционизм
кtж синтез эвоJIюционного и систем-
ного подходов. Глобальный эволюци-
онизм и современнruI научнiш картина
мира. Сближение идеiIлов естествеЕ-
нонаrшого и социаJIьно-
гр{анитарного позн анум. Осмысление
связей социальньD( и внутринаучных
ценностей кiж условие современного
развития науки. Включение социаJIь-
ньж ценностей в процесс выбора стра-
тегий, исследовательской деятельно-
сти. Расширение этоса науки. Новые
этические проблемы науки в конце
ХХ столетия. Проблема гуI!{анитарно-
го контроля в науке и высоких техно-
логиях. ЭкологическЕUI и социitльно-
ryманитарнаJI экспертиза наrшо-
технических проектов. Кризис идеала
ценностно-нейтрального исследования
и проблема идеалогизированной
науки. Экологическiul этика и ее фи-
лософские основания. Философия
русского космизма и r{ение В.И. Вер-
надского о биосфере, техносфере и
ноосфере. Проблемы экологической
этики в современной западной фило-
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софии (Б. Каrrликот, О. Леопольд, Р.
Аттфильд).
Постнеклассическzш наука и измене-
ние мировоззренческих установок
техногенной цивилизации. Сциентизм
и антисциентизм. Наука и паранаука.
Поиск нового типа цивилизационного
рirзвития и новые функции науки в
культуре. Наутная рациональЕость и
проблема диалога культур. Роль Еауки
в преодолении современньгх глобаль-
ных кризисов.
Тема 8. Наука как социальный ин-
ститут
Различные подходы к определению

социttльного института науки. Исто-
ричоское развитие институциональ-
HbIx форм научной деятельности.
Научные сообщества и их историче-
ские типы (республика ученьгх ХVII
века; научные сообщества эпохи дис-
циплинарно организованной науки;
формирование междисциплинарньD(
сообществ науки ХХ столетия). Hayr-
ные школы. Подготовка научных кад-
ров. Историческое развитие способов
трансJuIции научньж знаний (от руко-
писньIх изданий до современного
компьютера). КомпьютеризацшI науки
и ее социitльные последствия. Наука и
экономика. Наука и власть. Проблема
секретности и закрытости научньж
исследований. Проблема государ-
ственного регулировЕlниJI науки.
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Модуль 2. Философские проблемы
техники и технических начк 8 zJ

Тема 9. Философия техники и ме-
тодология технических наук

Специфика философского осмыс-
ления техники и технических наук.
Предмет, основные сферы и главнаrI
задача философии техники. Соотно-
шение философии науки и философии
техники.

Что такое техника? Проблема
смысла и сущности техники: (техни-
ческое) и (<нетехническое). Практиче-
ски-преобр€вова-тельнzш (предметно-
орудийная) деятельность, техниче-
cKtUI и инженернаJI деятельность,
научное и техническое знаЕие. Позна-
ние и практика, исследование и проек-
тирование.

Образы техники в культуре: тради-
ционнtul и проектнаlI культуры. Пер-
спективы и границы современной тех-
ногенной цивилизации.
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технический оптимизм и технический
пессимизм: апология и культуркрити-
ка техники.
Ступени рационального обобщения в
технике: частные и общая технологии,
технические науки и системотехника.
Основные концепции взаимоотноше-
ния науки и техники. Принципы исто-
рического и методологического рас-
смотрения; особенности методологии
технических наук и методологии про-
ектированиrI.
Тема 10. Техника как предмет ис-
следования естествознания. Логика
взаимодействия естественных и
технических науки.
Становление техIlически подготавли-
ваемого эксперимента; природа и тех_
ника, ((естественное) и (искусствен-
ное)), научнiш техника и техника
науки. Роль техники в становлении
классического математизировЕ}нного и
экспериментчlльного естествознания и
в современном неклассическом есте-
ствознании.
Специфика технических наук, их от-
ношение к естественным и обще-
ственным наукам и математике. Пер-
вые технические науки kztk приклад-
ное естествознание, основные типы
технических наук.
Специфика соотношения теоретиче-
ского и эмпирического в тохнических
науках, особенности теоретико-
методологического синтеза знаний в
технических науках - техническffI
теория: специфика строения, особен-
ности функционирования и этапы
формирования; концептуальный и ма-
тематический аппарат, особенности
идеilльньD( объектов технической тео-
рии;, абстрактно-теоретические
частные и общие - схемы технической
теории; функцион€lJIьные, поточные и
структурные теоретические схемы,
роль инженерной практики и проекти-
рования, конструктивно-технические
и практико-методические знания).
.Щисциплинарнiш организация техни-
ческой науки: поЕятие научн6-
технической дисциплины и семейства
наrшо-технических дисциплин. Меж-
дисциплинарные,
ориентированные

проблемно-
и IIроектно_

ориентированные исследования
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Тема 11. особенности неклассиче-
ских научно-технических дисци-
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плин
Различия современных и классических
наrшо-технических дисциплин; при-
рода и сущность современных (не-
классических) наr{но-технических
дисциплин. Пара-плели между неклас-
сическим естествознанием и совре-
менными (неклассическими) научно-
техническими дисциплинами.
Особенности теоретических исследо-
ваний в совроменньIх научно-
технических дисциплинах: системно-
интегративные тенденции и междис-
циплинарный теоретический синтез)
усиление теоретического измерения
техники и развитие нового пути мате-
матизации науки за счет применения
информационньD( и компьютерньш
технологий, размывание границ меж-
ду исследовtlнием и проектированием,
формирование Ilового образа науки и
норм технического действия под вли-
янием экологических угроз, роль ме-
тодологии социzrльно-гуманитарных
дисциплин и попытки приложениJI со-
циально-гуманитарЕых знаний в сфере
техники.
Развитие системньIх и кибернетиче-
ских представлений в технике, Си-
стемные исследовzlния и системное
проектирование: особенности систе-
мотехнического и социотехнического
IIроектиров€lния, возможность и опас-
ность социального проектирования.
Тема 12, Социальпо-философские
проблемы технпческих наук Соци-
альная оценка техники как при_
кладная философия техники
Науrно-техническая политика и про-
блема управления научно_
техническим прогрессом общества.
Социокультурные проблемы передачи
технологии и внедрен}uI инноваций.
Проблема комплексной оценки соци-
€UIьньIх, экономических, экологиче-
ских и других rrоследствий техники;
социчrпьнzж оценка техники как об-
ласть исследования системного анали-
за и как проблемно-ориентировtlнное
исследование; междисциплинарность,
рефлексивность и проектн€ш направ-
ленность исследований последствий
техники.
Этика }л{еного и социальнtш ответ-
ственность проектировщика: виды от-
ветственности, моральные и юридиче-
ские аспекты их реzrлизации в обще-
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стве. HarIHaJI, техническaUI и хозяЙ-
cTBeHIIiUI этика и проблемы охраны
окружающей средI. Проблемы гума-
низации и экологизации современной
техники.
Социально-экологическаlI экспертиза
наrшо-технических и хозяйственньD(
проектов, оценка воздействия на
окружilющую среду и экологический
менеджмент на предприятии как кон-
кретные механизмы реализации науч-
но-технической и экологической по-
литики; их соотношение с социаrrьной
оценкой техники.
Критерии и новое понимание научно-
технического прогресса в концепции
устойчивого развития: ограничен-
ность прогнозировtшия научно-
технического развития и сценарньй
подход, наr{нffI и техническая рацио-
нальность и иррационаJIьные IIослед-
ствия наr{но-технического прогресса;
возможности управлония риском и
необходимость принятия решений в
условиях неполного знания; эксперты
и общественность - право граждан на
r{астие в принятии решоний и про-
блема tжцептации населением научно-
технической политики государства.
Тема 13. История становления ин-
форматики как междисциплинар-
ного направления во второй поло-
вине Хх века.

Теория информации К.Шеннона.
Кибернетика Норберта Винера, Росса
Эшби. Уорренга Мак-Каллока, Алана
Тьюринга,,,Щжулиана Бигелоу, Щжона
фон Неймана, Грегори Бэйтсона, Мар-
гарет Мид, Артуро Розенблю-
та,Уолтера Питгса, Стаффорда Бира.
общая теория систем Л.фон Берта-
ланфи, А.Раппорта.

Концепция гипертекста Ваневара
Буша. КонструктивнЕuI кибернетиче-
скiш эпистемолотия Хайнца фон Фер-
стера и Валентина Турчина. Синерге-
тический подход в информатике. Гер-
ман Хакен и ,Щмитрий Сергеевич Чер-
навский. Информатика в контексте
постнеклассической науки и гrред-
ставлений о рtввивающихся челове-
комерньтх системах.

2

Тема 14. Информатика как междис-
циплинарная наука о функциони-
ровании и развитии информацион-
Ео-коммy-никативной сDеды и ее
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технологизации посредством ком_
пьютерной техники
МоделироваЕие и вычислительный
эксперимент как интеллектуzlJIьное
ядро информатики. Конструктивнtul
природа информатики и ее синергети-
ческий коэволюционный смысл. Вза-
имосвязь искусственного и естествен-
ного в информатико, нейрокомпь-
ютинг, процессоры Хопфилда, Грос-
сберга, аналогия между мышлением и
распознаванием образов.
Концепция информационной безопас-
ности: гуманитарнчи составJIяющая.
Проблема реальности в информатике.
Виртуальнiш ре€rльность. Понятие ин-
формационно-коммуникативной ре-
чlльности как мождисциплинарный ин-
тегративный концепт.
Тема 15. Интернет как метафора
глобального мозга
Понятие киберпространства
ИНТЕРНЕТ и его философское значе-
ние. СинергетическЕuI парадигма (по-
рядка и хаоса) в ИНТЕРНЕТ. Наблю-
даемость, фрактальность, диztлог. Фе-
номен зависимости от Интернета. Ин-
тернет как инструI!{ент HoBbD( соци-
atльных технологий.
Интернет как информационно-
коммуникативнiш среда науки 21 века
и как глобальная среда непрерывного
образования.

a
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Тема 1б. Эпистемологическое со-
держание компьютерной револю-
ции
Концепция информационной эписте-
мологии и ее связь с кибернетической
эпистемологией. КомпьютерЕ:uI этика,
инженерIш знаний проблемы интел-
локтуtrльной собственности. Техноло-
гический подход к исследованию зна-
ния. Проблема искусственного интел-
лекта и ее эволюция.
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Тема 17 Социальная информатика
Концепция информационного обще-
ства: от Питирима Сорокина до Эма-
нуэля Кастельса. Происхождение ин-
формационньгх обществ. Синергети-
ческий подход к проблемаN,I социчшь-
ной информатики. Информационнiul
динilмика организаций в обществе.
Сетевое общество и задачи социаль-
ной информатики. Проблема личности
в информационном обществе., Совре-
менные психотехнологии и психоте-
рапевтические практики консYльтиDо-
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вЕlния как cocTaBнall часть современ-
ной социогуманитарной информатики.
Модуль 3. История техники и тех-

пических наук. l8

| Тема 18. Техника и наука как со-
I

| ставляющие цивилизационного
I

| процесса

| Технuчеr*uе знанltя dревносmu u

| 
анmuчносmu do V в. н. э.

| Религиозно-мифологическое осмыс-
| ление практической деятельности в
I

| лревних культурах. Технические зна-
I

| 
ния как часть мифологии. Храмы и

| знания (Египет и Месопотамия).

| Различение mэхнэ и эпuсmеме в Е}н-

| 
тичности: техника без науки и наука

| без техники. Появление элементов
l

| 
нагтньгх технических знаниЙ в эпоху
эллинизма. Начала механики и гидро-
статики в трудах Дрхимеда. Закон ры-
чага. Пять простых мчlшин. Развитие
механических знЕlний в Александрий-
ском мусейоне: работьт Паппа и Геро-
на по пневматике, автоматическим
устройствалл и метательным орудиям.
Техническaш мысль античности в тру-
де Марка Витрувия ОО,Щесять книг об
архитектуре" (1 век до н. э.). Первые
представления о прочности.

Технuческuе знанuя в Среdнuе века
(V-ХIV вв,),
Ремесленные знilния и специфика их

трансJuIции. Различия и общность Еtл-

химического и ремесленного рецеп_
тов. Отношение к нововведениям и
изобретателям. Строительно-
архитект}рЕые зЕания. Горное дело и
технические знания. Влияние араб-
ских источников и техники средневе-
кового Востока. Астрономические
приборы и мехаЕические часы как ме-
диумы между сферапrи науки и ремес-
ла.
Христианское мировоззрение и осо-

бенности Еауки и техники в Средние
века. Труд как форма служения Богу.
Роль средневекового монашества и
университетов (Х111 в.) в привнесе-
нии прЕжтической направленности в
сферу интеJIлектуальной деятельно-
сти. Идея сочетания опыта и теории в
науке и ремесленной практике: Авер-
роэс (1121-1 158), Томас Брадвардин
(Т290-\296), Роджер Бэкон (|2l4-
1296) и его труд "О тайньгх вещtж в
искусстве и природе".
вознuкновенuе взаuмосвязей мелсdу
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наукой u mехнuкой. Технuческuе зна-
нltя эпохu Возроэюdенuя (XV-XVI вв.).
Изменение отношония к изобрета-

тельству. Полидор Вергилий О'Об

изобретателях вещей" (1499). Повьь
шение социального статуса архитек-
тора и инженера. Персонифицирован-
ный синтез наrшых и технических
знаний: художники и инженеры, архи-
текторы и фортификаторы, ученые-
универсалы эпохи Возрождения. Леон
Батиста Альберти 1404-1472, Леонар-
до да Винчи |452-|5|9, Альбрехт.Щю-
рер 1471-1528, Ванноччо Бирингуччо
1480-1593, Георгий Агрикола 1494-
1555, Иеронимус Карлано 1501-1576,
.Щжанбаттиста де ля Порта 1538-1615,
Симон Стевин 1548-1б20 и др.
Расширение представлений гидрав-

лики и механики в связи с развитием
мануфактурного производства и стро-
ительством гидросооружений. Про-
блема расчета зубчатых зацеплений,
первые представления о трении. Раз-
витие артиллерии и создание начa}л
баллистики. Трактат об огнестрельном
оружии "О новой науке" Никколо
Тартальи (1534), "Трактат об артилле-
рии".Щиего. Уффано (1613). Учение о
перспективе. Обобщение сведений о
горном деле и метirллургии в трудах
Агриколы и Бирингу"lчо.
Великие географичоские открытия и

рilзвитие прикладных знаний в обла-
сти навигации и кораблестроения. В.
Гильберт: "О магнито, магнитньD( те-
лilх и великом магните Земле" (1600).

Тема 19. Смена социокульryрной
парадигмы развития техники и
науки в Новое время

Научная революцuя XVII в.: сmанов-
ленuе эксперuлrенmсIльно?о ллеmоdа u
1,|аmеJйаmuзацuя есmесmвознанllя как
преdпосьtлкu прuлоэtсенuя научньtх ре-
зульmаmов в mехнuке.
Программа воссоединения "наук и

искусств" Фрэнсиса Бэкона (1561-
|626). Взгляд на природу как на со-
кровищницу, созданную дJuI блага че-
ловеческого рода.
Технические проблемы и их роль в

стtlновлении экспериментального
естествознаниlI в ХVII в. Техника как
объект исследованиrI естествозн€}ния.
Создание системы на)л{ньгх инстру-
ментов и измеритольных поибопов
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при становлении экспериментirльной
науки. Ученые-экспериментаторы и
изобретатели: Галилео Галилей L564-
|642, Роберт Гук 1605-1703, Эван-
джилиста Торричелли 1608-1647,
Христиан Гюйгенс |629-1695, Ренэ
Щекарт 1596-1650 и его труд'ОРассуж-
дение о методе (1637). Исаак Ньютон
164З-1721 и его труд "Математиче-
ские начала натурЕIльной философии
(1687).

Организационное оформление науки
Нового времени. Университеты и ака-
демии как сообщества ученых-
экспериментаторов: академии в Ита-
лии, Лондонское Королевское обще-
ство (1660), Парижская Академия
наук (1666), Санкт-Петербургская
академия наук(Т724).

ЭкспериментальЕые исследования и
разработка физико-математических
основ механики жидкостей и гЕlзов,
Формирование гидростатики как раз-
дела гидромехаIIики в труд.lх Галли-
лея, Стевина, Паскаля (162З-|662) и
Торричелли. Элементы научных основ
гидравлики в труде "Гидравлико
пневматическ€ш механика" (|644)
Каспара Шотта.
Эmап форл,tuрованuя взаttлtосвязей

меэtсdу uнженерuей u эксперuмен-
mальныJ14 есmесmвознанuеJу, (ХwII -
первая половuна XIX вв.)
ПромышленнЕuI революция конца

XVIII - середины XIX вв. Создание
универсz}льЕого теплового двигатеJUI
(.Щжеймс Уатт, 1784) и становление
машинного производства.

Возникновение в конце XVIII в. тех-
нологии как дисциплины, системати-
зирующей знания о производственньIх
процессЕ}х: "Введение в технологию
или о знании цехов, фабрик и ману-
фактур. .," (|777) и "Общая техноло-
гия" (1806) И Бекманна. Появление
технической литературы: "Театр ма-
шин" Якоба Леопольда (1724-1727),
"Атлас машин" А. К.Нартова (l742) и
др. Работы М. В. Ломоносова (171l-
\765) по метаJIлургии и горному делу
Учреждение'ОТехнологического жур-
нала" Санкт-Петербургской. Академи-
ей наук (1804).
становление технического и инже-

нерного образования. Учреждение
средних технических школ в России:
Школа матоматических и навигацион-



HbIx Еаук, Артиллерийская и Инже-
нернtш школы - 1701г.; Морская ака-
демия 171-5; Горное училище l77З.
Военно-инженерные школы Франции:
НациональнЕUI школа мостов и дорог в
Париже Т747; школа Королевского
инженерного корпуса в Мезьере 1748.
Парижская политехническaш школа
(1794) как образец постановки высше-
го инженер}Iого образования. Первые
высшие технические учебные учре-
ждения в России: Институт корпуса
инженеров путей сообщения 1809,
Главное Инженерное училище инже-
нерньж войск 1819.
высшие технические школы как

центры формирования технических
наук. Установление взаимосвязей
между естественными и техническими
наукЕlI!{и. Разработка прикладньж
направлений в механике. Создание
научных основ теплотехники. Зарож-
дение электротехники.
становление анапитических основ

технических наук механического цик-
ла. Учебники Белидора "Полный курс
математики для артиJшеристов и ин-
женеров" (1725) и "Инженерная
Ha;rKa" (|729) по строительству и ар-
хитектуре. Становление строительной
механики: труды Ж. Понселе, Г. Ламе,
Б. П. Клапейрона. Первьй уrебник по
сопротивлению материалов: Жирар,
"Аналитический трактат о сопротив-
лении твердых тел", 1798 г. Руковод-
ство Прони "Новая гидравлическ€uI
архитектура". Расчет действия водя-
ных колес, плотин, дамб и шлюзов:
Митон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр,
Н. Петряев и др.

Создание гидродиЕzll\{ики идеа-rrьной
жидкости и изучение проблемы со-
противления трения в жидкости: И.
Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. Экс-
периментальные исследования и
обобщение пр€lктического опыта в
гидравлике. Ж. Л. !'Алаrrлбер, Ж. Л.
Лагранж, Щ. Бернулли, Л. Эйлер. Ана-
литические работы по теории кораб-
ля: корабельная архитектура в составе
строительной механики, теория дви-
жения корабля как абсолютно твердо-
го тела. Л. Эйлер: теория реактивньD(
движителей для судов (1750); тракта-
ты "КорабельнЕuI наука", "Исследова-
ние усилий, которые должны выно-
сить все части корабля во



товой и килевой качки" (1759). Труд
П. Базена по теории движения паро-
BbIx судов (1817).

Парижская политехническiш школа и
научные основы мапIиностроения. Ра-
боты Г. Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пу-
ансо, С. rЩ. Пуассона, М. Прони, Ж. В.
Понселе. Первый учебник по кон-
струированию машин И. Ланца и А.
Бетанкура (l819). Ж. В. Понселе:
"Введение в индустриальную механи-
ку" (1829).

Создание наr{ньж основ теплотех-
ники. Развитие учения о теплоте в
XIII в.. Вклад российских уrеных М.
В. Ломоносова и Г. В. Рихмана. Уни-
версальнiш паровчuI машина,Щж.Уатта
(1784) Развитие теории теплопровод-
ности. Уравнение Фурье - Остроград-
ского (1822). Работа С. Карно "Раз-
мышление о движущей силе огня"
(1824). Понятие термодинамического
цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, ,Щж.

,Ща_пьтона, П. ,.Щюлонга, Б. Клапейрона,
А. Пти, А. Реньо и Г. Щейнера в изу-
чение свойств пара и газа. Б. Кла-
пейрон: геометрическ.ш интерпрета-
ция термодинzlмических цикJIов, поня-
тие идеального г€ша. Формулировка
первого и второго зiжонов термоди-
нчlмики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и
др.). Разработка молекулярно-
кинетической теории теплоты: Сочи-
нение Р. Кпаузиуса ООО движущей силе
теплоты" (1850). Закон эквивitлентно-
сти механической энергии и теппоты
(Майер, 1842).Определение механиче-
ского эквивitлента тепла (Джо-
уль,1847). Закон сохранения энергии
(Гельмгольц, 1847).
Тема 20. Стаповление и развитие
технических наук и инженерного
сообщества (вторая половина XIX*
ХХ вв.)
Вmорая половuна XIX в. - первая поло-
вuна ХХ в.

Формирование системы межд)Еарод-
ноЙ и отечественной наl^лной комму-
никации в инженерной сфере: возник-
новение наrшо-технической перио-
дики, создание научно-технических
организаций и обществ, проведение
съездов, конференций, выставок. Со-
здание исследовательских комиссий,
лабораторий при фирмах. Развитие
высшего инженерного образования
(конец XIX в. - начало ХХ в.).
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Формирование кJIассических техниче-
ских наук: технические науки механи-
ческого цикла, система теплотехниче-
ских дисциплин, система электротех-
нических дисциплин. Изобретение ра-
дио и создание теоретических основ
радиотехники.
Разработка научных основ космон€lв-
тики. к. Э Щиолковский,

| Г. Гансвинлт, Ф. А. I]андер, Ю. В.

| 
Конлратюк и др.(начало 20 в.). Созда-

| ние теоретических основ полета авиа-
I

| ционньгх летательньIх аппаратов.

| Вклал Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля,
l С. А. Чаплыгина. Развитие экспери-
I

| ментальных юродинамических иссле-

| 
лований. Создание научньж основ

|жидкостно-ракетньtх двигателей. Р.

| 
Го*uро (l920-e). Теория воздушно-

| реактивного двигатепя (Б.С. Стечкин,

| |929). Теория вертолета: Б. Н. Юрьев,
И. И. Сикорский, С. К.,.Щжевецкий.
Отечественные школы сilп{олетостро-
ения: Поликарпов, Илюшин, Туполев,
Лавочкин, Яковлев, Микоян, Сухой и
др. Развитие сверхзвуковой аэродина-
мики.
А. Н. Крьшов (1863-1945) - основатель
школы отечественного кораблестрое-
ния. опытовый бассейн в г. Санкт-
Петербурге как исследовательскrul
морскtш лаборатория.
Завершение кJIассической теории со-
противления материalлов в начапе ХХ
в. Становление механики разрушения
и рчввитие атомистических взглядов
на прочность. Сетчатые гиперболоид-
ные конструкции В. Г. Шухова (нача-
ло Хх в.). Исследование устойчивости
сооружений.
Развитие научньж основ теплотехни-
ки. , Термодинамические цикJIы: У,
Ранкин(1859), Н. Отто (l878), .Щизель
(1893), Брайтон (1906). Клаузиус, У.
Ранкин, Г. Щейнери: формирование
теории паровьD( двигателей. Г. Лава-пь,
Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: созда-
ние научных основ расчета паровых
турбин. Крупнейшие представители
отечественной теплотехнической
школы (вторая половина ХlХ - первЕuI
треть ХХ в.): И. П. Алымов,
И. А. Вышнеградский , А. П. Гаври-
ленко, А. В. Гадолин,
В. И. Гриневецкий, Г. Ф. .Щепп, М. В.
Кирпичев, К. В. Кирш, А. А. Радциг,
Л. к. Рамзин, В. Г. Шухов. Развитие
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наrшо-технических основ горения и
газификации тоIIлива. Становление
теории тепловьIх электростанций
(ТЭС) как комплексной расчетно-
прикJIадной дисциплины. Вклад в раз-
витие теории ТЭС: Л. И. Керцелли, Г.
И. Петелина, Я. М. Рубинштейна, В.
Я. Рыжкина, Б. М. Якуба и др.
Развитие теории механизмов и машин.
'ОПринципы механизма" Р. Виллиса
(1870) и "Теоретическtш кинематика"
Ф. Рело (1875), Германия, Петербург-
скtш школа машиноведения 1860
1880 гг. Вклад П. Л. Чебышева в ана-
питическое решение задач по теории
мехаЕизмов.
М. В. Острогралского.

Труды

Создание теории шарнирньгх меха-
низмов. Работы П. О. Сомова, Н. Б.
Щелоне, В. Н. Лигина, Х. И. Гохмана.
Работы Н. Е. Жуковского Irо прикJIад-
ной механике. Трулы Н.И Мерцалова
по динilN,Iике механизмов, Л. В. Ассура
по классификации механизмов. Вклад
И. А. Вышне|радского в теоретиче-
ские основы машиностроения, теорию
автоматического регупирования, со-
здание отечествеЕной школы машино-
строения. Формирование конструк-
торско-технологического нЕlправления
изrIения машин. Создание курса по
расчету и проектированию деталей и
узлов маrтrин - "детали машин": К Бах
(Германия), А. И Сидоров (Россия,
МВТУ). Разработка гидродинамиче-
cKzuI теории трения: Н. П. Петров. Со-
здание теории технологических (рабо-
чих ) машин, В. П. Горячкин "Земле-
дельческzш механика" (1 91 9). Развитие
маrrтиноведения и механики маrrrин в
работах П. К. Худякова, С. П. Тимо-
шенко, С. А. Чаплыгина,
Е. А. Чудакова, В. В. ,Щобровольского,
И. А. Артоболевского, А.И. Щеликова
и ДР.
Становление технических наук элек-
тротехнического цикJIа. Открытия,
эксперименты, исследовttЕия в физи-
ке (А. Вольта, А. Ампер, Х. Эрстед,
М. Фарадей, Г. Ом и др.) и возникно-
вение изобретательской деятельности
в электротехнике. Э. Х. Ленц: прин-
цип обратимости электрических ма-
шин, закон выделения тепла в провод-
нике с током Ленца -,Щжоуля, Созда-
ние основ физико-математического
описания процессов в электрических



| чепях: Г. Кирхгоф, Г. Гельмгольц, В,

| 
Томсон (l845-1847 гг.). .Щж. Гопкин-

| 
сон: разработка предстч}вления о маг-

| 
нитной цепи машины (1886). Теорети-

| 
ческая разработка проблемы передачи

| 
энергии на расстояние: В. Томсон, В.

| Айртон, Д. А. Лачинов, М. ,Щепре, О.

| 
Фрелих и др. Создание теории пере-

| 
менного тока. Т. Блекслей (1889),

| Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка
I

| 
метола BeKTopHbIx диагрitп{м (1889).

| 
Вклал М. О. Щоливо - Щобровольского

| в теорию трехфазного тока. Возник-
I

| 
новение теории вратrIающихся полей,

| теории симметричньIх составJUIющих.
| Ч.П.Штейнметц и метод комплекс-
I-
| 
ньш величин дJUI цепеи переменного

| 
тока (189З-1897). Формирование схем

| 
зшлещения. Развитие теории переход-

| ньrх процессов. О. Хевисайд и введе-|,
| 
ние в электротехнику операционного

| исчисления. Формирование теорети-|,
l ческих основ электротехники как
научной и базовой 1"rебной дисципли-
ны. Прикладная теория поля. Методы
топологии Г. Крона, матричный и тен-
зорный анализ в тоории электрических
машин. Становление теории электри-
ческих цепей как фунда:rлентальной
технической теории (1930-е гг.).
Создание наrшьш основ радиотехни-
ки. Возникновение радиоэлектроники.
Теория действующей высоты и сопро-
тивления излучения атттенЕ Р. Рюден-
берга - М. В .Шулейкина (l910-e -
начало 1920-х гг.). Коэффициент
направленного действия антенн (1929
г. - А. А. Пистолькорс). Расчет мно-
говибраторньIх антенн (В. .В. Татари-
нов, 1930-е гг.). Работы А. Л. Минца
по cxeмal\{ мощЕых радиопередатчи-
ков.,Расчет усилитеJuI мощности в пе-
ренапряженном режиме (А. Берг,
1930-е гг.). Принцип фазовой фокуси-
ровки электронньD( потоков для гене-
рированиJI СВЧ (Д. Рожанскиr4, Р32).
Теория польIх резонаторов (1939 г. -
М. С. Нейман). СтатистическЕuI теория
помехоустойчивого приема (194б г. -
В. А. Котельников), теория помехо-
устойчивого кодиров.lния (1948 г. -
К. Шеннон). Становление наrIных
основ радиолокации.
Математизация технических наук.
Формирование к середине ХХв. фун-
даментчUIьньIх разделов технических
наук: теория цепей, теории двжпо-



люсников и четырехполюсников, тео-
рия колебаний и др. Появление теоре-
тических представлений и методов
расчета, общих для фундаментtlльньIх
рtlзделов разпичных технических
наук. Физическое и математическое
моделирование.
Тема 2l. Эволюция технических
наук во второй половине ХХ в.
Масштабные научно-технические
проекты (освоение атомной энергии,
создание ракетно-космической техни-
ки). Проектировalние больших техни-
ческих систем. Формирование систе-
мы "фундаментаJIьные исследования -
прикпадные исследования - разработ-
ки".
Развитие прикJIадной ядерной физики
и реi}лизацшI советского атомного
проекта, становление атомной энерге-
тики и атомной промышленности.
Вклад И В Курчатова, А. П. Алексан-
дрова, Н, А. ,Щоллежаля,
Ю. Б. Харитона др. Новые области
научно-техЕических знаний. Развитие
ядерного приборостроения и его
наrшьж основ. Создание искусствен-
HbIx матери€UIов, становление теоре-
тического и экспериментчtльного ма-
териirловедения Появление HoBbIx
технологий и технологических дисци-
плин.
Развитие полупроводниковой техники,
микроэлектроники и средств обработ-
ки информации. Зарождение кванто-
вой электроники: принцип действия
молекуJIярного генератора (1954 - Н.
Г, Басов, А. М. Прохоров, Ч. Таунс,
!ж. Горлон, Х. I-1ейгер) и оптического
квантового генератора (1958*19б0 гг.
- А. М. Прохоров, Т. Мейман). Разви-
тие теоретических принципов лiвер-
ной техники. Разработка проблем во-
локонной оптики
Научное обеспечение пилотируемых
космических полетов (1960*1970 гг.).
Вклад в решение наr{но-технических
проблем освоения космического про-
странства С. П. Королева, М. В. Кел-
дыша, Микулина, В. П. Глушко, В. П,
Мишина, Б. В. Раушенбаха и др.

J

Тема 22. Системно-интегративные
тенденции в современной науке и
технике.

Проблемы автоматизации и управ-
ления в сложных технических систе-
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мах. От теории автоматического регу-
лирования к тоории автоматического
управления и кибернетике (Н. Винер).
Развитие средств и систем обработки
информации и создание теории ин-
формации (К. Шеннон), Статистиче-
cкuul теория радиолокации. Системно -
кибернетические представления в
технических на}кiж.
смена поколений Эвм и новые мето-
ды исследования в технических
науках. Решение прикладньIх задач на
эвм. Развитие вычислительной ма-
тематики Матттинный эксперимент.
Теория оптийизационньIх задач и ме-
тоды их численного решения. Имита-
ционное моделирование.
Компьютеризация инженерной дея-
тельности Развитие информационньIх
технологий и автоматизация проекти-
ровilния. Создание интерактивньD(
графических систем проектирования
(И, Сазерленд, 196З). Первые про-
граN{мы анurлиза электронных схем и
проектирования печатных плат, со-
здitнные в США и СССР (1962-1965).
Системы автоматизировzIIIного проек-
тирования: }достоенные государ-
ственных премий СССР (1914,1975).
Исследование и проектирование
сложньIх оЧеловеко-машинньIх" си-
стем: системный анализ и системотех-
ника, эргономика и инженернЕUI пси-
хология, техническаJI эстетика и ди-
зайн. Образование комплексньш науч-
но-технических дисциплин. Экологи-
зация техники и технических наук.
Проблема оценки воздействия техни-
ки на окружающую среду, Инженер-
нiш экология

итого 25 25 58

ТабЛИЦа 5 - СООтвеТствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (моду_
ля), и виl loв занятий с учетом я

Пере-
чень

компе-
тенций

Виды занятий

Формы KoHTpoJuIл лр п
з

KPi
кп р

к/

р
э

ср
с

опк-l + + + +

Устный ответ ца семинаре, участие в обсуж-
дении проблемных вопросов, выступлеЕде с
докJIадом на конференции, выполнение тесто-
вых заданий, реферат

опк-4 + + + +

Устный ответ на семинаре, участие в обсуж-
дении проблемнъrх вопр-осов, выполнение те-
стовых заданиfi , выподнение Ъеферата

yK-l + + + +
Участие в обсуждении проблемных вопросов,
выступление с докладом, выполнение рефера-



та

ук-2 + + + +

Устный ответ на семинаре, участие в дискус-
сиях, выполнение тестовых заданий, реферат,
ответ на экзамене

ук-5 + + + +
Участие в дискуссиях, выступление с докJIа-
дом, r{астие в конференции, вьшолнение ре-
ферата, ответ на экзаN{ене

ук_6 + + + +

Участие в обсуждении проблемньIх вопросов,
выступление с докладом) выполнение рефера-
та

курсовая рабоmа (проекm), р - рефераm, ilp - конmрольная рабоmа, э - эссе, срс - ссlJrlосmоя-
mельная рабоmа сmуdенmов

Табл п

аблица б - чень лабо
J\ъ

п\п
Наименование лабораторных работ кол-во часов Jrlb темы по

Таблице 2
1 2 J 4

(не предусмотрено)
Итого:

ица ктических
Jt
п\п

Наименование практических работ Кол-во
часов

Ns темы по
Таблице 2

2 a
_) 4

1 На}ка в культуре современной цивилизации 2 т-2
2 4 aJ

1J Структура на).,лного знания 4 4
4 динамика науки как процесс порождения нового a"а"", 2 5
5 2 6

6 2 1

7 Наука как социальный институт 1 8
8 Философия техники и методология технических наук 2 9
9 Техника как предмет исследования науки. Лоп^а 

"за"модеIаствия естественных и техЕических наук
2 l0

10 особенности неклассических научно-технических дисцйп-пн 2 11
11 Социально-философские проблемы технических 

"аук. 
Соци-

альная оценка техники как прикJIадная философия техники
2 т2

Итого: 25



2,

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины

Основная лаmераmура:
1. История и философия науки : уrеб. пособие дJUI вузов / [с. А. Лебедев и др.] ; под общ. ред.

С. А. ЛебеДева. - Москва : Акад. Проект : Альма Матер, 2007. - 606, [1] с. - (Gaudeamus). (50
зкз.)

2, ЩаРегородцев, Г. И. История и философия науки : учеб. пособие дJu{ аспирантов / Г. И. Ца-
РеГОРОДцев, Г. Х. Шингаров,Н,И. Губанов. -М. : Изд-во СГУ,20ll. -4З7 с, (25 экз.)

l.
Щополнительная литература :

ГУСеВ, Щ.А. Античный скептицизм и философия науки: диалог сквозь два тысячелетия. Мо-
НОГРафия. [Электронный ресурс] : Монографии 

- Электрон. дан. - М. : Издательство
"Прометей", 2015. - 438 Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64730 - Загл. с
экрана
Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей За-
ПаДа : хрестоматия / сост., IIер., вступ. ст., ввод. замечания и коммент. Д. Д. Печенкина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 1996. - 400 с. - (5 экз.)

9. ПеРечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>, необхо-
димых для освоения дисциплины (модуля)

Электронно-библиотечная система "Издательство''Лань''
http ://е. larrbook. соm

1,0. ПеРечень программного обеспечения, профессиональных баз данньш и информаци_
онных справочных систем, реквизиты подтверждающего документа.

1. Операционнiш система Microsoft Windows Vista Business Russian Academic OPEN, лицен-
зия ]ф 44зз5756 от 29,07.2008 (договор JФ32/379 от 14.07.08г.)
ОфисныЙ пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN, лицензия Jф 45676388 от
08.07.2009 (договор з21224 от 14.0.2009г.)
Офисный пакет Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, лицензия Np 472ЗЗ444 от
30.07.2010 (договор З21285 от 27 июля 2010г.)
Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader Соrроrаtе 9.0 (сетевая
версия), 2009 год (логовор ЛЦ-080000510 от 28 апреля 2009г.)

1 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

таблица 8 - Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

2.

J.

4.

л}

"':

наименование
специальных по-
мещений и по-

мещепий для са-
мостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

1 425П Учебная
аудитория для
проведениязаня-
тий лекционного и
семинарского ти-
IIа, групповьIх и
индивидуаJIьных
консультаций, те-
кущего контроля
и промежуточной
аттестации
г. Мурманск, ул.



СоЁетская, д. 10
(корпус кП>)
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2. 426ПУчебная
аудитория для
проведения заня-
тий семинарского
типа, групповьIх и
индивидуzlльньIх
консультаций, те-
кущего контролrI
и промежуточной
аттестации
г. Мурманск, ул.
Советская, д. 10
(корпус <П>)

УКОмплектовано специirлизированной rеОffi
средствами обучения, служащими для представления учебной
информации аудитории:

- учебные столы - 20 шт.;
- учебно-информационные стенды - |2 шт.;
- уrебно-наглядные пособия - 10 шт .

- доска аудиторн€ш - 1 шт.
- проектор TOSHIBA хс2200, LCD,2 000 FNSL Lm, XGA, 1

шт.;
- переносНой ноутбУк AQUARIUS Сmр NE505, 1 шт.;
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Таблица 9 , Технологическая карта дисциплины (промежуточная аттестация - экзамен)

ЛlЬ | Контрольные точки
зачетное коли-
чество баллов

График прохожде-
ния

(неделя сдачи)mln mах
текущий контDоль

1 Посещение лекций (25 часов) 7 10 По расписанию
Нет посещений- 0 баллов, 1 лекция - l балл

2 Участие в практических (семинарских) за-
нятиях (25 часов)

20 25 По расписанию
a
J Подготовка и выступление с докладом 10 l0 По расписанию
4. Конспект первоисточников 4 5 По мере прохожде-

ния материала на
семинаре

5. Участие в конференциях 5 10 в течение кчDса
6 Выполнение реферативной работы 8 10 34-я неделя
7 Тестирование 6 l0 З2-янеделя

()тлично - l0 баллов, хорошо - 8 баллов. удовл етвоDительно - 6 бяттпоR
ИТОГО за работу в семестрах б0 80

Промежуточная аI ,тестация
Экзамен
Оценка <5ll - 20 баллов, Оценка к4> - ]5 бал-
лов, Оценка к3> - ]0 баллов

l0 20 Сессия

ЦТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 70 100


