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 Пояснительная записка 
 

Объем дисциплины __3__   з.е. 
1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций, установленными   образовательной программой 
 

Компетенции Индикаторы  
компетенций 

Результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

Соответств
ие Кодексу 

ПДНВ1 
УК-1 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними 
УК-1.2. Определяет 
пробелы в информации, 
необходимой для решения 
проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению; 
УК-1.3. Критически 
оценивает надежность 
источников информации, 
работает с противоречивой 
информацией из разных 
источников. 
УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
решения проблемной 
ситуации на основе 
системного и 
междисциплинарного 
подходов 
УК-1.5. Использует логико-
методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных концепций 
философского и 
социального характера в 
своей предметной области 

- Знать:  историю развития научных 
знаний как самостоятельной области 
исследования, проблем историографии 
естественных и технических наук,  
 - основные этапы и факторы 
становления и развития наук в 
контексте всеобщей истории 
приращения научно-технических 
знаний в развивающейся системе 
естественно-технических наук; 
 понятия и категории, связанные с 
методическим обеспечением 
теоретических и прикладных научных 
исследований;  
роль науки в развитии цивилизации, 
ценность научной рациональности; 
методы научно-исследовательской 
деятельности; методы критического 
анализа и оценки современных научных 
достижений 
− Уметь: ориентироваться в 
методологических подходах и видеть их 
в контексте существующей научной 
парадигмы, проводить поиск по 
источникам патентной информации, 
использовать информационное 
обеспечение основных позиций 
отраслевой науки, техники и 
технологии с учетом социальных 
аспектов; планировать и 
организовывать научный поиск; 
 
- Владеть: методами и формами 
научного поиска, методами решения 
проблем управления проектами,  
навыками самостоятельной научно-
исследовательской и аналитической 
деятельности 
 

 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 
важнейшие идеологические 
и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
обосновывает актуальность 
их использования при 
социальном и 
профессиональном 
взаимодействии;  

УК-5.2. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных 

 

                                                        
1 Только для конвенционных специальностей (для остальных направлений подготовки/специальностей 
столбец удалить) 



форм научного и 
религиозного сознания, 
деловой и общей культуры 
представителей других 
этносов и конфессий, 
различных социальных 
групп; 
УК-5.3. Обеспечивает 
создание 
недискриминационной 
среды взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных задач 

 
2. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Наука в культуре современной цивилизации. Три аспекта бытия науки: 
наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры. 
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 
философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П. Фейерабенда,  
М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. Традиционалистский и 
техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность 
научной рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в 
современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества 
(наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 
обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 
и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 
организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в 
изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; 
манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и 
восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 
Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 
предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 
Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 
социально-исторического исследования. 

Тема 3. Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся 
система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 
критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 



Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 
конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 
процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 
Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 
интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 
научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 
как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 
обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 
изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований 
науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 
логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 
оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
Тема 5. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 
революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 
преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 
Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 
культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 
категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Тема 6 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической 
науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 



саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. Роль 
нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 
исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная 
научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 
условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 
выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые 
этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 
науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 
научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 
проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 
цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 
и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 
кризисов. 

Тема. 7 Наука как социальный институт. Различные подходы к определению 
социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной 
деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII 
века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 
междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка 
научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 
рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 
социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 
закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки 

Тема 8. Философские проблемы математики.  Образ математики как науки: 
философский аспект. Математика и естествознание. Математика как язык науки. 
Математика как система моделей. Математика и техника. Различие взглядов на 
математику философов и ученых (И.Кант, О.Конт, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, Н.Н.Лузин). 

Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. 
Математика и религия. Математика и искусство. Нормы и идеалы математической 
деятельности. Специфика методов математики.  

Структура математического знания. Основные математические дисциплины. 
Историческое развитие логической структуры математики. Аксиоматический метод и 
классификация математического знания.  Групповая классификация геометрических 
теорий (программа Ф.Клейна). Структурное и функциональное единство математики. 

Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции. Основные проблемы 
философии и методологии математики: установление сущности математики, ее предмета 
и методов, места математики в науке и в культуре. Фундаменталистская и 
нефундаменталистская (социокультурная) философия математики. Философия 
математики как раздел философии и как общая методология математики. 

Разделение истории математики и философии математики: соотношение 
фактической и логической истории, классификации фактов и их анализа. 

Методология математики, ее возникновение и эволюция. Методы методологии 
математики (рефлексивный, проективный, нормативный). Внутренние и внешние 
функции методологии математики, ее прогностические ориентации. 

 Проблема обоснования математики 



Проблема обоснования математического знания на различных стадиях его развития. 
Геометрическое обоснование алгебры в античности. Проблема обоснования 
математического анализа в  XVIII веке. Поиски единой основы математики в рамках 
аксиоматического метода. Открытие парадоксов и становление современной проблемы 
обоснования математики. 

Логицистская установка Г. Фреге. Критика психологизма и кантовского 
интуиционизма в понимании числа. Трудности концепции Г. Фреге. Представление 
математики на основе теории типов и логики отношений (Б. Рассел и А. Уайтхед). 
Результаты К. Геделя и А. Тарского. Методологические изъяны и основные достижения 
логицистского анализа математики. 

Учение Л. Брауэра о конструкции как о единственно законном способе оправдания 
математического существования. Брауэровская критика закона исключенного третьего. 
Недостаточность интуиционизма как программы обоснования математики. Следствия 
интуиционизма для современной математики и методологии математики. 

Гильбертовская схема абсолютного обоснования математических теорий на основе 
финитной и содержательной метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы 
финитизма в теоретико-множественных и семантических доказательствах 
непротиворечивости арифметики. (Г. Генцен, П. Новиков, Н. Нагорный). Теоремы К. 
Геделя и программа Гильберта: современные дискуссии. 

Тема 9. Философские проблемы физики. Место физики в системе наук. Физика 
как фундамент естествознания. Онтологические, эпистемологические  и 
методологические основания фундаментальности физики. Специфика методов 
физического познания. Физика и синтез естественно-научного и гуманитарного знания. 
Роль синергетики в этом синтезе. 

Онтологические проблемы  физики 
Понятие онтологии физического знания.  Онтологический статус физической 

картины мира.  Эволюция  физической картины мира и изменение онтологии физического 
знания. Механическая, электромагнитная и современная квантово-релятивистская 
картины  мира как этапы развития физического познания. 

Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины 
мира и проблема их онтологического статуса. Онтологический статус виртуальных 
частиц. Проблемы классификации фундаментальных частиц. Типы взаимодействий в 
физике и природа взаимодействий.  Стандартная модель фундаментальных частиц и 
взаимодействий и ее концептуальные трудности. Физический вакуум и поиски новой 
онтологии. Теория струн и “теория всего”  (ТОЕ) и проблемы их обоснования. 

Проблемы пространства и времени 
Проблема пространства и времени в классической механике. Роль коперниканской 

системы мира в становлении галилей-ньютоновых представлений о пространстве. 
Понятие инерциальной системы и принцип инерции Галилея. Принцип относительности 
Галилея, преобразования Галилея и понятие ковариантности законов механики.  Понятие 
абсолютного пространства. Философские и религиозные предпосылки  концепции  
абсолютного пространства и  проблема ее онтологического статуса. 

Теоретические, экспериментальные и методологические предпосылки изменения 
галилей-ньютоновских представлений о пространстве и времени в связи с переходом от 
механической к электромагнитной картине мира. 

Специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО)  А.Эйнштейна  как 
современные концепции пространства и времени. Субстанциальная и реляционная 
концепции пространства и времени. Понятие о едином пространственно-временном 
континууме Г. Минковского.  

Проблемы детерминизма 
Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. Детерминизм и 

причинность. Дискуссии в философии науки по поводу характера причинных связей. 



Причинность и целесообразность. Телеология и телеономизм. Причинное и 
функциональное объяснение. Вклад дарвинизма и кибернетики в демистификацию 
понятия цели. Понятие цели в синергетике. Статус вероятности в классической и 
квантовой физике. Философский смысл концепции дополнительности Н. Бора и принципа 
неопределенности В. Гейзенберга 

Познание сложных систем 
Представление о физических объектах как системах. Три типа систем: простые 

механические системы; системы с обратной связью; системы с саморазвитием 
(самоорганизующиеся системы). 

Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией и 
концепция самоорганизации. Термодинамика открытых неравновесных систем И. 
Пригожина. Статус понятия времени в механических системах и системах с 
саморазвитием. Необратимость законов природы и “стрела времени”. Синергетика как 
один из источников эволюционных идей в физике. Детерминированный хаос и 
эволюционные проблемы. 

Проблема объективности в современной физике 
Квантовая механика и постмодернистское отрицание истины в науке. 

Неоднозначность термина “объективность” знания:  объективность как “объектность” 
описания (описание реальности без отсылки к наблюдателю); и объективность в смысле 
адекватности теоретического описания действительности. 

Проблематичность достижения “объективности” описания и реализуемость 
получения знания, адекватного действительности. 

Роль социальных факторов в достижении истинного знания. Критическая традиция в 
научном сообществе и условие достижения объективно истинного знания (К. Поппер) 

Тема 10. Философские проблемы химии. Специфика философии химии. 
Историческое осмысление науки как существенный  компонент философских вопросов 
химии. Тесное взаимодействие химии с физикой, биологией, геологией и экологией. 
“Мостиковые” концептуальные построения химии, соединяющее эти науки. 
Непосредственная связь химии с технологией и промышленностью. 

Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные системы 
химических понятий и как ступени исторического развития химии. 

Эволюция концептуальных систем.  
Учение об элементах как исторически первый тип концептуальных систем, 

явившийся теоретической основой объяснения  свойств и отличительных признаков 
веществ. Античный этап учения об элементах.  Р. Бойль и научное понятие элемента. 
Ранние формы учения об элементах - теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия и 
кислородная теория  Лавуазье. Периодическая система Менделеева как завершающий этап 
развития учения об элементах. 

Структурная химия как теоретическое объяснение динамической характеристики 
вещества - его реакционной способности. Возникновение структурных теорий в процессе 
развития  органической химии (изучение изомеров и полимеров в работах Кольбе, 
Кеккуле, Купера, Бутлерова). Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа 
структурных теорий. 

Кинетические теории как теории химического процесса, поставившие на повестку 
дня исследование организации химических систем (их механизм, кинетические факторы, 
“кибернетику”). Химическая кинетика и проблема поведения химических систем. 
Концепция самоорганизации и синергетика как основа объяснения поведения химических 
систем. 

Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации: 1) проникновение 
физических идей в химию, 2) построение физических и физико-химических теорий; 3) 
редукция фундаментальных разделов химии к физике. Редукция теории химической связи  



к квантовой механике. Редукция и редукционизм в химии. Редукционизм и единство 
знания. Гносеологический, прагматический и онтологический редукционизм. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения приближенных 
методов как одна из центральных для философии химии. 

Тема 11. Философия техники и методология технических наук. Специфика 
философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основные сферы и 
главная задача философии техники. Соотношение философии науки и философии 
техники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и 
«нетехническое». Анализ языкового употребления термина «техника» (истоки и 
повседневность). Анализ понятия техники. Техника как знание (умение), соотношение 
технического, теоретического и обыденного (естественного) знания. Техника как 
деятельность; процессы природы и процессы производства, техника и искусство. Техника 
как совокупность искусственных материально-вещественных средств деятельности. 
Инструментальное, антропологическое и онтологическое определения техники. 
Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность,  техническая и 
инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и практика, 
исследование и проектирование. Философская интерпретация изобретения 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и 
границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика 
техники. 

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

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического 
и методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и 
методологии проектирования. 

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, 
«естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в 
становлении классического математизированного и экспериментального естествознания и 
в современном неклассическом 

Тема 12. Естественные и технические науки. Специфика технических наук, их 
отношение к естественным и общественным наукам и математике. Первые технические 
науки как прикладное естествознание. Основные типы технических наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, 
особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - 
техническая теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы 
формирования; концептуальный и математический аппарат, особенности идеальных 
объектов технической теории; абстрактно-теоретические – частные и общие - схемы 
технической теории; функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, 
роль инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические и практико-
методические знания. 

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической 
дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, 
проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

Тема 13. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. Различия 
современных и классических научно-технических дисциплин; природа и сущность 
современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели между 
неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-
техническими дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 
дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический 



синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути 
математизации науки за счет применения информационных и компьютерных технологий, 
размывание границ между исследованием и проектированием, формирование нового 
образа науки и норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль 
методологии социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-
гуманитарных знаний в сфере техники. Развитие системных и кибернетических 
представлений в технике. Системные исследования и системное проектирование: 
особенности системотехнического и социотехнического проектирования, возможность и 
опасность социального проектирования. 

Тема 14. Социальная оценка техники как прикладная философия техники. 
Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 
общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других 
последствий техники; социальная оценка техники как область исследования системного 
анализа и как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинарность, 
рефлексивность и проектная направленность исследований последствий техники. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 
ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, 
техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы 
гуманизации и экологизации современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных 
проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на 
предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической 
политики; их соотношение с социальной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 
устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и 
сценарный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия 
научно-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость 
принятия решений в условиях неполного знания; эксперты и общественность - право 
граждан на участие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-
технической политики государства. 

3.  Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля) 

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) 
представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ; 

- методические указания к выполнению практических работ  представлены в 
электронном курсе в ЭИОС МАУ; 

- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
представлены на  официальном сайте МАУ в разделе  «Информация по образовательным 
программам, в том числе адаптированным». 

 
4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)  
Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме 

отдельного документа, представлен на  официальном сайте МАУ в разделе «Информация 
по образовательным программам, в том числе адаптированным». ФОС включает в себя:  

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины (модуля); 

- задания текущего контроля;  
- задания промежуточной аттестации; 
- задания внутренней оценки качества образования. 

 
 
        5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы  (печатные издания 

http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
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Мачкарина .  – Мурманск: Изд-во МГТУ, 2015. -  134с. – [Электронный ресурс] 

10. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020 

11. Тяпин, И.Н. Философские проблемы технических наук : учебное пособие / 
И.Н. Тяпин. - Москва : Логос, 2014. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-665-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234008 

12. Философия : учебник для вузов / [Аполлонов А. В. и др.] ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 
Миронова, А. В. Разина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
[Москва] : Проспект : Изд-во Моск. ун-та, 2011. - 669, [1] с. - (Серия "Классический 
университетский учебник"). (1) 

13. Царегородцев, Г. И. История и философия науки : учеб. пособие для аспирантов / Г. И. 
Царегородцев, Г. Х. Шингаров, Н. И. Губанов. – М. : Изд-во СГУ, 2011. – 437 с. (25) 

14. Черняева, А.С. История и философия науки. Структура научного знания: учебное пособие 
для аспирантов и соискателей. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. 
— Красноярск : СибГТУ, 2013. — 62 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60826 
— Загл. с экрана 

15. Черняк, В. З. История и философия техники : пособие для аспирантов / В. З. 
Черняк. - Москва : КноРус, 2006. - 572 с. (1) 

16. Яркова, Е.Н. История и философия науки. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 291 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72740 — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1. Борисов, С.В. Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что будет?. [Электронный 
ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 368 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/62953 — Загл. с экрана. 

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учеб. для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, 
В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 710, [1] с. (1) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234008


3. Вернадский, В. И.  Избранные труды по истории науки / В. И. Вернадский ; [сост. М. С. 
Бастракова и др.] ; Акад. наук СССР, Ин-т истории естествознания и техники, Архив АН СССР. 
- М. : Наука, 1981. - 356, [3] с.  (1) 

4. Гайденко, П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой : учеб. пособие для 
вузов / П. П. Гайденко. - Москва : Пер Сэ ; Санкт-Петербург : Унив. кн., 2000. - 456 с. - 
(Humanitas) (1) 

5. Гусев, Д.А. Античный скептицизм и философия науки: диалог сквозь два тысячелетия. 
Монография. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — М. : Издательство 
"Прометей", 2015. — 438 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64730 — Загл. с экрана 

6. Горохов, В. Г.Как возможны наука и научное образование в эпоху "академического 
капитализма" / В. Г. Горохов // Вопросы философии. - 2010. - № 12. - С. 3-14. – 

7. Гухман, В.Б. Краткая история науки, техники и информатики : учебное пособие / В.Б. Гухман. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 171 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295  

8. Информационно-коммуникационные технологии в управлении : монография / А. А. Косолапов [и др.]. - 
Одесса : Куприенко С. В., 2015. - 244 с. (1) 

9. Аполлонский, С. М. Испытания и системы контроля электрических аппаратов : учеб. пособие для 
студентов образоват. орг., обучающихся по направлению "Электроэнергетика и электротехника" / С. М. 
Аполлонский, А. Е. Козярук, Ю. В. Куклев. - Санкт-Петербург : Троиц. мост, 2016. - 326 с. (1) 

10. Канке, В. А. Основные философские направления и концепции науки: Итоги XX столетия : 
учеб. пособие / В. А. Канке. - Москва : Логос, 2000. - 320 с. (2) 

11. Классическая философия науки : хрестоматия / под ред. В. И. Пржиленского . - Москва ; 
Ростов-на-Дону : МарТ, 2007. - 590, [1] с. - (Серия "Учебный курс"). (2) 

12. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей 
Запада : хрестоматия / сост., пер., вступ. ст., ввод. замечания и коммент. А. А. Печенкина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 1996. - 400 с. – (5) 

13. Тарасик, В. П. Математическое моделирование технических систем : учеб. для вузов / В. П. Тарасик. - 
Минск ; Москва : Новое знание : Инфра-М, 2016. - 591, [1] с (1) 

14. Микешина, Л. А. Философия познания. Полемические главы / Л. А. Микешина. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2002. - 624 с. – (1) 

15. Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарев. - Москва : 
Академия, 2010. - 383, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Автоматизация и 
управление) (23) 

6. Профессиональные  базы данных и информационные справочные системы 
 
1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-

портал правовой информации- URL: http://pravo.gov.ru 
2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- URL:  http://window.edu.ru   
3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: 

http://www.consultant.ru/ 
4) 
 
7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 
 
1) Офисный пакет Microsoft Office 2007  
2) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader  
3)  
 
8.  Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295
http://www.consultant.ru/


приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной 
программы» и включает: 

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 
программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ; 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
 
 



10.  Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности 
 
Таблица 1  - Распределение трудоемкости 

Вид учебной 
деятельности

 
 

 
 

Распределение трудоемкости дисциплины по формам обучения 
Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр Всего 
часов 

Семестр Всего 
часов 

Семестр/Курс Всего 
часов 

1                  
Лекции 16   16         
Практические 
занятия 34   34         

Лабораторные 
работы -   -         

Самостоятельная 
работа 22   22         

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации  

36   36         

Всего часов  
по дисциплине 
 
/ из них в форме 
практической 
подготовки 

108   108         

-   -         

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля 
Экзамен +   +         
Зачет/зачет с 
оценкой -   -         

Курсовая работа 
(проект) -   -         

Количество  
расчетно-
графических работ 

-   -         

Количество  
контрольных  
работ 

- 
  

- 
    

    

Количество  
рефератов 1   1         

Количество эссе -   -         
Перечень лабораторных работ   

 
№ 
п\п Темы лабораторных  работ 

1 2 
1 Не предусмотрены 
2  
  

 

                                                        
 



 Перечень практических занятий 
 

№ 
п\п Темы  практических занятий 

1 2 
1 Тема 1. Наука в культуре современной цивилизации 
2 Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 
3 Тема 3. Структура научного знания 
4 Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
5 Тема 5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
6 Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса 
7 Тема 7. Наука как социальный институт 
8 Тема 8. Философские проблемы математики 
9 Тема 9. Философско-методологические и исторические проблемы математизации науки 

10 Тема 10. Философские проблемы физики 
11 Тема 11. Философские проблемы астрономии и космологии 
12 Тема 12.Философские проблемы химии 
13 Тема 13. Философия техники и методология технических наук 
14 Тема 14. Естественные и технические науки 
15 Тема 15. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 
16 Тема 16. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

 
Перечень примерных тем курсовой работы /проекта 

 
№ 
п\п Темы  курсовой работы /проекта 

1 2 
1  
2 Не предусмотрено 
3  
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