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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «История и философия науки» обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 39.06.01 – социологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов углубленных знаний об этапах 

развития истории и философии науки, месте и роли научного познания, познавательных мо-

делях, принципах и методах научного познания. 

Задачи: 

- сформировать устойчивые знания по всем вопросам истории и философии науки; 

- научить использовать эти знания в научных исследованиях и практике; 

- привить навыки самостоятельного философского анализа содержания научных проблем, 

познавательной и социокультурной сущности достижений и проблем в развитии науки. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Наименование результата обучения  

УК-1 способность к критическо-

му анализу и оценке со-

временных научных до-

стижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

в междисциплинарных об-

ластях  

УК-1.1. Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

УК-1.2. Уметь: анализировать альтернативные ва-

рианты решения исследовательских и практиче-

ских задач (включая междисциплинарные области) 

и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов при решении исследо-

вательских и практических задач, генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации, ис-

ходя из наличных ресурсов и ограничений;  

УК-1.3. Владеть: навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

УК-2 способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинар-

ные, на основе целостного 

системного научного ми-

ровоззрения с использова-

нием знаний в области ис-

тории и философии науки 

УК-2.1. Знать: основные концепции современ-

ной философии науки, основные стадии эво-

люции науки, функции и основания науки; 

УК-2.2. Уметь: использовать положения и ка-

тегории истории и философии науки в процес-

се проектирования и осуществления ком-

плексных исследований, в том числе междис-

циплинарных; 

УК-2.3. Владеть: способами проектировать и 



 

 

осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

УК-5 способность следовать эти-

ческим нормам в профес-

сиональной деятельности 

УК-5.1. Знать: нормы профессиональной этики 

и этические проблемы сферы профессиональ-

ной деятельности; 

УК-5.2. Уметь: соотносить ценностно-целевые 

установки сферы профессиональной деятель-

ности с социальными ценностями и целями; 

УК-5.3. Владеть: навыками личностного выбо-

ра в морально-ценностных ситуациях, возни-

кающих в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-1 способность задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в профес-

сиональной и социальной 

деятельности  

ОПК-1.1. Знать: правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ОПК-1.2. Уметь: обнаруживать и ставить про-

блемы при решении профессиональных задач; 

применять на практике собственные знания и 

умения в соответствии с действующими нор-

мами и правилами;  

ОПК-1.3. Владеть: навыками трансляции пра-

вовых и этических норм в профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОПК-3 способностью к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования и к 

их развитию, к совершен-

ствованию информацион-

ных технологий при реше-

нии задач 

Знать: современные тенденции методов иссле-

дования и качественного анализа данных, ос-

новные  современные методы анализа соци-

ально значимых проблем  для решения иссле-

довательских и практических задач. 

Уметь: выстраивать аналитические алгоритмы 

по результатам исследования социальных яв-

лений и процессов, а также прикладных иссле-

дований рынка. 

Владеть: современными аналитическими ин-

струментами и программами в сфере инфор-

мационных технологий, методологией и мето-

дикой организации фундаментальных и при-

кладных социологических исследований для 

решения социально значимых проблем, а так-

же применять методологию в прикладных ис-

следованиях рынка. 

ОПК-4 способность определять 

перспективные направле-

ния развития и актуальные 

задачи исследований в 

фундаментальных и при-

ОПК-4.1. Знать: содержание концептуально-

понятийного аппарата социологии примени-

тельно к проблематике научной методологиче-

ской базы; 



 

 

кладных областях социоло-

гии на основе изучения и 

критического осмысления 

отечественного и зарубеж-

ного опыта  

 

ОПК-4.2. Уметь: проводить анализ и ком-

плексную оценку в области социологии с при-

менением теоретических и экспериментальных 

исследований социологических процессов, по-

лученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные 

направления в области изучения социологиче-

ских процессов; 

ОПК-4.3. Владеть: понятийно – категориаль-

ным аппаратом социологии, методологией и 

методикой социологического исследования. 

 

ОПК-5 способность самостоятель-

но проводить научные со-

циологические исследова-

ния с использованием со-

временных методов моде-

лирования процессов, яв-

лений и объектов, матема-

тических методов и ин-

струментальных средств  

 

ОПК-5.1. Знать: категориально-понятийный 

аппарат, современные научные методы, ис-

пользуемые в области теоретической и при-

кладной социологии. 

ОПК-5.2. Уметь: квалифицированно использо-

вать средства, методы и приѐмы социологиче-

ского исследования. 

ОПК-5.3. Владеть: навыками получения, 

обобщения, анализа и обработки социологиче-

ского материала, полученного в результате 

комплексных социологических исследований. 

ОПК-6 способность использовать 

механизмы прогнозирова-

ния и проектирования ин-

новационного развития со-

циальных систем  

 

ОПК-6.1. Знать: инновационные методы раз-

вития социальных систем; 

ОПК-6.2. Уметь: применять современные тех-

нологии при исследовании социальных систем;  

ОПК-6.3. Владеть: навыками использования 

механизмов прогнозирования и проектирова-

ния инновационного развития социальных си-

стем.  

 

ОПК-7 готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования  

 

ОПК-7.1. Знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; виды, способы и формы 

самостоятельной работы; образовательные 

технологии и методы обучения для различного 

контингента обучающихся;  

ОПК-7.2. Уметь: пользоваться разнообразными 

информационно-методическими ресурсами; 

проявлять инициативу и самостоятельность в 

выборе средств, видов, формы, методов обуче-

ния; определять цели и последовательность 



 

 

действий, необходимых для организации учеб-

ного процесса; грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести дискуссию 

по проблемам профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-7.3. Владеть: оценочными средствами и 

технологиями в педагогической деятельности; 

методикой передачи информации в связных 

логических высказываниях; навыками публич-

ной речи, аргументацией ведения дискуссии. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

 Дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.1).  Дисциплина базируется на 

знаниях полученных аспирантами при изучении дисциплин «Философия», «Логика» 

предшествующих уровней образования. Дисциплина обеспечивает проведение аспиран-

том самостоятельной научно-исследовательской работы.  

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма, курс -1. Вид отчетности – экзамен.  

№ 

раздела 

Наименование раздела дис-

циплины (тема) 

Содержание раздела 

1. Общие проблемы научного познания 

Тема 1. Предмет и основ-

ные концепции филосо-

фии науки. 

Три аспекта бытия науки и их специфика. Общие за-

кономерности научного познания в историко-

культурном контексте. Эволюция подходов к анали-

зу науки. Логико-эпистемологический подход к ис-

следованию науки. Позитивистская традиция в фи-

лософии науки. Постпозитивистская философия 

науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, 

Ф. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и 

культурологический подходы к исследованию науки. 

Проблема экстернализма и интернализма в понима-

нии механизмов научной деятельности. 

Тема 2. Наука как фено-

мен культуры 

Особенности научного познания. Наука и филосо-

фия. Наука и искусство. Наука и обыденное позна-

ние. Роль науки в современном образовании и фор-

мировании личности. Функции науки в жизни обще-

ства (Наука как мировоззрение, как производитель-

ная и социальная сила). 

2. Возникновение, структура и методы научного знания 

Тема 3. Возникновение 

науки и основные стадии 

еѐ исторической эволю-

ции. 

Становление науки в культуре античности. Антич-

ная логика и математика. Наука в Средневековье, 

Наука и религия. Западная и восточная Средневеко-

вая наука. Становление опытной науки в новоевро-

пейской культуре. Экспериментальные и теоретиче-

ские методы (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Формирование 

технических наук. Становление социальных и гума-

нитарных наук. 



 

 

Тема 4. Структура и мето-

ды научного знания 

Эмпирический и теоретический уровни научного 

знания. Эксперимент, наблюдение. Факт и проблема 

его теоретической нагруженности. Модели. Законы. 

Развѐртывание теории как процесса решения задач. 

Математизация теоретического знания. Основания 

науки. Научная картина мира и еѐ исторические 

формы. Философские основания науки. 

3. Динамика научного познания 

Тема 5. Динамика науки 

как процесс порождения 

нового знания 

Становление науки. Проблема классификации. За-

кон, аналогия в развитии науки. Механизмы разви-

тия научных понятий, теорий. Классический и не-

классический варианты формирования теории. Про-

блемная ситуация в науке. Проблема включения 

науки в культуру. 

Тема 6. Научные тради-

ции и научные революции 

Традиции и новации. Научные революции, их типо-

логия. Социокультурные, философские предпосылки 

научных революций. Прогностическая роль фило-

софского знания. Нелинейность роста знаний. Типы 

научной рациональности и их историческая динами-

ка: классическая, неклассическая и постнеклассиче-

ская. 

Тема 7. Особенности со-

временного этапа разви-

тия науки.  

Главные характеристики современной постнеклас-

сической науки. Синергетика и глобальный эволю-

ционизм как направление синтеза наук. Экологиче-

ская этика. Философия русского космизма и совре-

менная наука. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

проблема диалога культур. Роль науки и НТП в пре-

одолении глобальных кризисов. 

4. Наука как социальный институт 

Тема 8. Наука как соци-

альный институт 

 

Понятие науки как социального института. Научные 

сообщества и их исторические типы. Научные шко-

лы. Компьютеризация науки и еѐ социальные след-

ствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 

государственного регулирования науки.  

Наука и развитие личности. Наука и образование. 

Наука и мировоззрение. Наука и стратегия модерни-

зации российского общества. 

5. История и философия научного направления «Социологические науки» 

Тема 9. Общие методоло-

гические подходы к исто-

рии и философии науки 

по направлению  

История социологии, связь с практикой, обществом, 

культурой, человеком. Специфика познания  объек-

тов исследования. Основные закономерности разви-

тия и структура общества. Предмет истории и фило-

софии социологических наук. Научные методы. Со-

циальные функции социологических наук. Социаль-

ная реальность и социологические науки – предмет-

ная область философии социологии. 

Тема 10. Методы и формы 

научного познания  объ-

ектов исследований по 

направлению 

Философские, общенаучные и частнонаучные мето-

ды познания. Эмпирические и теоретические мето-

ды. Моделирование и другие инновационные мето-

ды.  

Тема 11. Субъект иссле-

дования по направлению  

Личность ученого. Научные школы. Роль выдаю-

щихся ученых-социологов в мире и России. Револю-



 

 

ции в развитии социологической теории.  Историче-

ская динамика. Становление социологической науч-

ной теории. Век классической социологии. Теорети-

ческая социология ХIХ века. Становление некласси-

ческой социологии. Развитие социологии в ХХ и 

ХХI вв. 

 

3. Структура дисциплины 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

1 курс 

Зимняя 

сессия 

2 курс 

Летняя 

сессия 

Всего 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 18 22 40 

Лекции (Л)  6 10 16 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 

Самостоятельная работа: 54 14 68 

В том числе    

Индивидуальное задание (реферат по теме НИР)  10 10 

Самостоятельное изучение разделов  30  30 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционно-

го материала и материала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабораторным  и  практическим за-

нятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

24 4 28 

Контроль  9 9 

Форма контроля 
  

 экзамен экзамен 

 

4. Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам.  

№ 

раздела 

Наименование разде-

ла дисциплины (тема) 
Всего 

Количество аудиторных часов 

СРС 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные занят. 
Семинары 

1. Общие проблемы научного познания  

Тема 1. Предмет и 

основные концепции 

философии науки. 

16 2 2   12 

Тема 2. Наука как 

феномен культуры 
16 2 2   12 

2 Возникновение, структура и методы научного знания 

Тема 3. Возникнове-

ние науки и основные 

стадии еѐ историче-

ской эволюции 

17 1 4   12 

Тема 4. Структура и 

методы научного 

знания 

23 1 4   18 

 
Итого в зимней сес-

сии 
72 6 12   54 

3 Динамика научного познания  



 

 

Тема 5. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

4 1 1   2 

Тема 6. Научные тра-

диции и научные ре-

волюции 

4 1 1   2 

 
Тема 7. Особенности 

современного этапа 

развития науки.  

6 2 2   2 

4 Наука как социальный институт 

Тема 8. Наука как со-

циальный институт 
6 2 2   2 

5 История и философия научного направления «социологические науки» 

Тема 9. Общие мето-

дологические подхо-

ды к истории и фило-

софии науки по 

направлению  

5 1 2   2 

Тема 10. Методы и 

формы научного по-

знания объектов ис-

следований по 

направлению  

5 1 2   2 

Тема 11. Субъект ис-

следования по 

направлению 

6 2 2   2 

 Итого в летнюю сес-

сию 

36 10 12   14 

 Всего 108 16 24   68 



 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины.  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, кур-

совая работа (проект)  

Объем 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Образова-

тельные 

технологии 

Формируемые 

компетенции/ 

уровень осво-

ения* 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

 Тема 1. Предмет и ос-

новные концепции фи-

лософии науки. 

Лекции 1 лекция УК-1/1 

УК-2/1 

УК-5/1 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

опрос 

Три аспекта бытия науки и их специфика. Общие закономерности 

научного познания в историко-культурном контексте. Эволюция 

подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к 

исследованию науки. Позитивистская традиция в философии 

науки.  

Практические занятия 2 коллоквиум УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-1/2 

ОПК-3/2 

ОПК-4/2 

опрос 

Постпозитивистская философия науки. Концепции К. Поппера, И. 

Лакатоса, Т. Куна, Ф. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и 

культурологический подходы к исследованию науки. Проблема 

экстернализма и интернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студента 14 

 

УК-1/1 

УК-2/1 

УК-5/1 

ОПК-1/3 

ОПК-3/3 

ОПК-4/3 

опрос 

Социологический и культурологический подходы к исследованию 

науки. Проблема экстернализма и интернализма в понимании ме-

ханизмов научной деятельности. 

Тема 2. Наука как фено-

мен культуры 

Лекции 1 проблемная  

лекция 

УК-1/1 

УК-2/1 

УК-5/1 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

опрос 

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и ис-

кусство. Наука и обыденное познание.  

Практические занятия 2  УК-1/2 опрос 



 

 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (Наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

дискуссия УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-1/2 

ОПК-3/2 

ОПК-4/2 

опрос 

Самостоятельная работа студента 14  УК-1/1 

УК-2/1 

УК-5/1 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

опрос 

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и ис-

кусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни 

общества (Наука как мировоззрение, как производительная и соци-

альная сила). 

 

Тема 3. Возникновение 

науки и основные стадии 

еѐ исторической эволю-

ции 

Лекции 1 лекция УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

тест 

Становление науки в культуре античности. Наука в Средневековье, 

Наука и религия. Западная и восточная Средневековая наука. Ста-

новление опытной науки в новоевропейской культуре.  

Практические занятия 2 работа с пре-

зентацией 

тест 

Античная логика и математика. Экспериментальные и теоретиче-

ские методы (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Формирование технических 

наук.  

Самостоятельная работа студента 14  тест 

 Становление социальных и гуманитарных наук. 

Тема 4. Структура и ме-

тоды научного знания 

 

 

Лекции 1 проблемная  

лекция 

УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

опрос 

 Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Экспе-

римент, наблюдение. Факт и проблема его теоретической нагру-

женности.  

Практические занятия 4 дискуссия опрос 

 Модели. Законы. Развѐртывание теории как процесса решения за-

дач. Математизация теоретического знания. Основания науки.  

Самостоятельная работа студента 16  опрос 

 
Научная картина мира и еѐ исторические формы. Философские ос-

нования науки. 

Тема 5. Динамика науки 

как процесс порождения 

нового знания 

 

Лекции 1 проблем-ная  

лекция 

УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-1/1 

тест 

 Становление науки. Проблема классификации. Закон, аналогия в 

развитии науки. Механизмы развития научных понятий, теорий 

Практические занятия 2 работа с пре- тест 



 

 

 Классический и неклассический варианты формирования теории.  зентацией ОПК-3/1 

ОПК-4/1 Самостоятельная работа студента 4  тест 

 
Проблемная ситуация в науке. Проблема включения науки в куль-

туру. 

Тема 6. Научные 

традиции и научные 

революции 

Лекции 1 проблем-ная 

 лекция 

УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

опрос 

Традиции и новации. Научные революции, их типология. Социо-

культурные, философские предпосылки научных революций.  

Практические занятия 2 дискуссия  

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

опрос 

Прогностическая роль философского знания. Нелинейность роста 

знаний. Типы научной рациональности и их историческая динами-

ка: классическая, неклассическая и постнеклассическая. 

Самостоятельная работа студента 4  опрос 

Прогностическая роль философского знания. Нелинейность роста 

знаний. Типы научной рациональности и их историческая динами-

ка: классическая, неклассическая и постнеклассическая. 

Тема 7. Особенности со-

временного этапа разви-

тия науки. 

Лекции 1 проблемная 

лекция 

 

УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

контрольная 

работа 

Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

Синергетика и глобальный эволюционизм как направление синтеза 

наук.  

Самостоятельная работа студента 4  УК-1/3 

УК-2/3 

УК-5/3 

ОПК-1/1 

ОПК-3/1 

ОПК-4/1 

контрольная 

работа Экологическая этика. Философия русского космизма и современ-

ная наука. Сциентизм и антисциентизм. Наука и проблема диалога 

культур. Роль науки и НТП в преодолении глобальных кризисов. 

Тема 8. Наука как соци-

альный институт 

Лекции 1 лекция УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-5/2 

ОПК-6/2 

ОПК-7/2 

опрос 

Понятие науки как социального института. Научные сообщества и 

их исторические типы. Научные школы. Компьютеризация науки и 

еѐ социальные следствия.  

Практические занятия 2 дискуссия УК-1/3 опрос 



 

 

Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного 

регулирования науки.  Наука и развитие личности.  

УК-2/3 

УК-5/3 

ОПК-5/2 

ОПК-6/2 

ОПК-7/2 

Самостоятельная работа студента 2  опрос 

 
Наука и образование. Наука и мировоззрение. Наука и стратегия 

модернизации российского общества. 

 

Тема 9. Общие методо-

логические подходы к 

истории и философии 

науки по направлению  

 

Лекции 1 проблемная 

лекция 

 

УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-5/2 

ОПК-6/2 

ОПК-7/2 

опрос 

История социологии, связь с практикой, обществом, культурой, че-

ловеком. Специфика познания  объектов исследования. Основные 

закономерности развития и структура общества.  

Практические занятия 2 коллоквиум УК-1/3 

УК-2/3 

УК-5/3 

ОПК-5/2 

ОПК-6/2 

ОПК-7/2 

опрос 

Предмет истории и философии социологических наук. Научные 

методы. Социальные функции.  

Самостоятельная работа студента 2  опрос 

Социальная реальность – предметная область философии социоло-

гии. 

Тема 10. Методы и фор-

мы научного познания 

объектов исследований 

по направлению  

 

Лекции 1 проблемная 

лекция 

 

УК-1/2 

УК-2/2 

УК-5/2 

ОПК-5/2 

ОПК-6/2 

ОПК-7/2 

опрос 

Философские, общенаучные и частнонаучные методы познания.  

Практические занятия 

Эмпирические и теоретические методы.  

Самостоятельная работа студента 

Моделирование и другие инновационные методы. 

Тема 11. Субъект иссле-

дования по направлению  

Лекции 2 коллоквиум УК-1/3 

УК-2/3 

УК-5/3 

ОПК-5/2 

ОПК-6/2 

ОПК-7/2 

опрос 

Личность ученого. Научные школы. Роль выдающихся ученых-

социологов в мире и России.  

Практические занятия 

Революции в развитии социологической теории.  Историческая ди-

намика. Становление социологической научной теории. 

Самостоятельная работа студента 2  опрос 

Век классической социологии. Теоретическая социология ХIХ ве-

ка. Становление неклассической социологии. Развитие социологии 

в ХХ и ХХI вв. 
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Всего: 144/ 4з.ед.    



 

 

         6. Образовательные технологии 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 

 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов  

 

1 

Л проблемная лекция 2 

ПР дискуссия, коллоквиум 4 

      2 Л проблемная лекция 2 

ПР дискуссия, коллоквиум 4 

Итого: 12 

 

   7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

7.1.Организация текущего и промежуточного контроля обучения 

 

Текущий контроль: оценивается работа студентов на практических занятиях (доклады, 

анализ научных фактов, современных публикаций), выполнение творческих заданий. Пе-

риодически проводится опрос студентов по пройденным темам. 

Промежуточный контроль:  экзамен 

 

7.2. Организация контроля:  

Содержание средств текущего контроля определяется фондом оценочных средств по дан-

ной дисциплине. 

 

Критерии оценки при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль 

 При оценке рефератов и научных докладов учитывается: 

- полнота и точность раскрытия исследования, правильное определение объекта и 

предмета исследования; 

- степень структурированности материала и научности изложения; 

- оформление работы (наличие введения, заключения, основных разделов, списка ли-

тературы). 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

 Проведение зачета предусматривает: подведение итогов по всему учебному курсу, 

выявление степени усвоения студентами изученного материала, наличие навыков са-

мостоятельной работы по изучению учебной и научной литературы. 

 Результаты сдачи зачетов определяются двумя оценками - «зачтено» или «не зачте-

но». 

 Оценка «зачтено» предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-

са, основной литературы, способность сделать самостоятельные выводы, умение 

выделить главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несущественные 

пробелы в усвоении некоторых вопросов. 

 «Не зачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учеб-

ного материала, допускает существенные ошибки, когда знания носят отрывоч-

ный и бессистемный характер, нет понимания важных, узловых вопросов курса, а на 

большинство дополнительных вопросов даны ошибочные ответы. 

 



 

 

7.3. Тематика рефератов 

1. Проект позитивной науки об обществе: сравнительный анализ взглядов А.де Сен Симо-

на и О.Конта.  

2. Влияние английской политэкономии XIXв. на развитие эволюционной социологии 

Г.Спенсера.  

3. Интеллектуальные истоки социологии Э.Дюркгейма: влияние идей Ш.Л.Монтескье и 

Г.Спенсера.  

4. М.Вебер о методологии социальных наук.  

5. Методологические взгляды Г. Зиммеля: сущность общества и методы его исследования. 

6. Теории социальной дифференциации Г.Спенсера и Э.Дюркгейма: сравнительный ана-

лиз.  

7. Проблема отчуждения в творчестве К.Маркса.  

8. Теория социальный и экономических циклов В.Парето: основные понятия и механизмы 

циклических изменений.  

9. Проблема стадий социетальной эволюции в трудах М.М.Ковалевского.  

10. Классические истоки структурного функционализма Т.Парсонса: влияние 

Э.Дюркгейма и Б.Малиновского.  

11. Социальные обследования конца XIX-начала XX в. и формирование современных ме-

тодов социальных наук.  

12. П.Сорокин о социологическом реализме и номинализме.  

13. Социологические интерпретации «аномии»: от Э.Дюркгейма к Р.Мертону.  

14. «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» Э.Гуссерля и анализ 

социальных структур жизненного мира в работах А.Шюца : формирование исследователь-

ской программы социальной феноменологии.  

15. Возникновение структуралистской парадигмы в социологии: влияние культурной ан-

тропологии и лингвистики.  

16. Концепция «искаженной коммуникации» в социальных науках: от З.Фрейда к 

Ю.Хабермасу.  

17. Влияние В.Виндельбанда и Г.Риккерта на формирование современной социологиче-

ской методологии.  

18. Американский прагматизм и основные принципы символического интеракционизма 

Чикагской школы: сходства и различия.  

19. Бихевиоризм Б.Ф.Скиннера и возникновение теории социального обмена.  

20. Классическая социологическая традиция т формирование социальных теорий гендера. 

21. Марксистские теории империализма (Р.Хильфердинг, Р.Люксембург, В.И.Ленин) и 

мир-системная теория И.Уоллерстайна.  

22. Марксистская теория идеологии и возникновение исследовательской программы со-

циологии знания. 

 23. Философия Л.Витгенштейна и современная социологическая теория.  

24. Классическая эволюционная теория, неодарвинизм и перспективы социобиолгии.  

25. Эволюции идеи измерения в социологии: от А.Кетле к П.Лазарсфельду. 

 

7.4. Тестовые задания 

1. Наука - это знание: 

А) о природе, обществе и человеке, система знаний, полученная с помощью определенных 

методов 

В) об обществе 

С) о душе 

Д) о природе 

Е) о языке 

 



 

 

2. Для науки не характерно определение 

А) совокупность чувственных данных 

В) непосредственная производительная сила 

С) развивающаяся система знаний 

Д) результат научной деятельности 

Е) отражение существенных связей и отношений действительности 

 

3. Наука как особая сфера духовного производства сформировалась в 

А) Новое время 

В) античности 

С) эпоху Возрождения 

Д) средние века 

Е) Новейшее время 

 

4.Структурными элементами науки являются: 

А) субъект, объект, система методов, специальный язык 

В) чувства, разум , опыт 

С) доказательство, основание, вывод 

Д) ощущение, восприятие, представление 

Е) понятие, суждение, представление 

 

5.Объектами исследования философии науки являются: 

А) сущность, строение, системность, традиции и новации 

В) закономерности формирования научного знания 

С) социальная роль науки 

Д) практическое значение науки 

Е) закономерности научно-технической революции 

 

6.Научный рационализм-это 

А) создание на основе мышления идеальных объектов и моделей, отражающих сущност-

ные характеристики предметов и явлений 

В) анализ научных знаний с помощью чувств 

С) анализ научных знаний с помощью интуиции 

Д) анализ методов научного познания 

Е) обоснование истинности научных знаний 

 

7.Экстернализм- это: 

А) детерминация науки социально-экономическими и военными факторами 

В) рассмотрение науки как результата мышления 

С) рассмотрение науки как результата исторических традиций 

Д) рассмотрение науки как результата преемственности 

Е) рассмотрение науки как результата взаимодействия ее внутренних факторов 

8. Экстернализм развивали 

А) Дж.Бернал, Э. Цильзен, Р. Мертон 

В) Аристотель, Платон 

С) В. Степин, Л. Микешина 

Д) И.Кант, Г.Гегель, И.Фихте 

Е) Б. Рассел, Дж. Уайтхед 

 

9. Интернализм - это 

А) объяснение науки на основе духовной культуры и стиле мышление 

В) объяснение науки на основе внешних факторов 



 

 

С) объяснение науки на основе традиций 

Д) объяснение науки на основе опыта 

Е) объяснение науки как системы конкретных знаний 

 

10. Интернализм развивали 

А) А.Койре, А.Холл 

В) И.Ньютон, Дж. Локк, Т.Гоббс 

С) Бернал, Э. Цильзен, Р.Мертон 

Д) В.Степин, Л.Микешина 

Е) О. Коген, Г. Спенсер, И. Лакатос 

 

11. Основными историческими этапами развития науки являются: 

А) классический, неклассический, постнеклассический 

В) античный, эпохи Возрождения, современный 

С) средневековый, эпохи Нового времени 

Д) эпохи Нового времени, современный 

Е) эпохи Возрождения, эпохи Нового времени 

 

12. Классический этап развития науки охватывает; 

А) XVII-XIX в.в. 

В) начало XX века 

С) конец XX века 

Д) середина XIX века 

Е) конец XX - начало XIX века 

 

13. Неклассический этап развития науки охватывает период 

А) вторая половина XX века 

В) XVII -XIX в.в 

С) XIX век 

Д) XVIII век 

Е)1 половина XX века 

 

14. Постнеклассический этап развития науки охватывает период 

А) XX век - начало XXIвека 

В) первая половина XX века 

С) вторая половина XIX века 

Д) первая половина XIX века 

Е) XVII-XVIII в. в. 

 

15. Классическая наука основывается на 

А) законах классической механики 

В) законах физики и химии 

С) эмпирическом опыте 

Д) теоретическом знании 

Е) теории и практике 

 

16. Неклассическая наука основываются на 

А) принципах относительности, дискретности, квантования, дополнительности 

В) законах классической механики 

С) натурфилософской картине мира 

Д)физической картине мира 

Е) естественнонаучной картине мира 



 

 

 

17. Современная постнеклассическая наука основывается на 

А) принципах становления, самоорганизации 

В) законах классической механики 

С) принципах относительности, дискретности 

Д) законах естествознания 

Е) принципах натурфилософии 

 

18. Особенности научных знаний в Древнем Египте являются 

А) разработка знаний кастой жрецов, практический характер знаний 

В) рационалистический характер 

С) связь с религией 

Д) опора на мифологию 

Е) опора на практический опыт людей 

 

19. Особенностями научных знаний в Древней Греции являются 

А) поиск первоначала, его объяснение и обоснование 

В) непосредственное объяснение мира 

С) связь с мифологией 

Д) опора на практический опыт конкретного человека 

Е) связь с религией 

 

20.Особенностью развития науки в средневековой Западной Европе было 

А) геоцентрическое мировоззрение, примат религиозной веры над знанием, теоцентризм 

В) знание оценивалось выше веры 

С) знание и вера считались равноправными началами 

Д) развитие естественнонаучной картины мира 

Е) развитие традиций античности 

 

21.Особенностью развития науки на средневековом Востоке было 

А) развитие математического, астрономического знания 

В) развитие знаний о человеке 

С) развитие психологии 

Д) развитие логики 

Е) развитие общественных наук 

 

22. Гелиоцентрическую систему создал 

А) Николай Коперник 

В) Николай Кузанский 

С) Джордано Бруно 

Д) Галилео Галилей 

Е) Тихо Браге 

23. Идеи о бесконечности мира и о множественности миров выдвинул 

А) Джордано Бруно 

В) Николай Коперник 

С) Пико делла Мирандолла 

Д) Галилео Галилей 

Е) Мишель Монтень 

 

24. Автором методов «резолюция» и «композиция», повлиявших на развития классиче-

ской науки, является 

А) Галилео Галилей 



 

 

В) Исаак Ньютон 

С) Джордано Бруно 

Д) Николай Коперник 

Е) Николай Кузанский 

 

25. Источник знания есть опыт считал 

А) Ф. Бэкон 

В) Рене Декарт 

С) Томас Гоббс 

Д) Роджер Бэкон 

Е) Поль Гольбах 

 

26. Автором работ «Новый Органон», «Новая Атлантида» является 

А) Ф. Бэкон 

В) Рене Декарт 

С) Томас Гоббс 

Д) Поль Гольбах 

Е) Жюльен Ламетри 

 

27. Мыслителем, оказавшим значительное влияние на развитие науки, авторам принципа 

сомнения является 

А) Рене Декарт 

В) Дени Дидро 

С) Томас Гоббс 

Д) Джон Локк 

Е) Бенедикт Спиноза 

 

28. Главное отличительная черта механики И.Нютона есть 

А) дедуктивная научная теория 

В) индуктивная научная теория 

С) идеалистическая научная теория 

Д) дуалистическая научная теория 

Е) деистическая научная теория 

 

29. Сущностью гипотеза Канта - Лапласа является 

А) объяснение возникновение Солнца, планет и их спутников из раскаленной газовой ту-

манности 

В) объяснение возникновение планет и их спутников под влиянием неизвестных сил 

С) объяснение возникновения планет и их спутников из твердого вещества 

Д) объяснение возникновение и их спутников из ничего 

Е) объяснение возникновения и их спутников творением Бога 

 

30. Первые диалектические идеи в геологии выдвинул 

А) Ч. Лайель 

В) Ж. Кювье 

С) Лаплас 

Д) Х. Гюйгенс 

Е) И. Кант 

 

31. Эволюционную идею в биологии выдвинули 

А) Ж. Ламарк, И. Дарвин, Г. Мендель 



 

 

В) И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг 

С) Б. Спиноза, Дж. Локк, Г. Лейбниц 

Д) Р. Декарт, Ф. Бэкон, Т. Гоббс 

Е) Аристотель, Платон, Эпикур 

 

32. Научной заслугой Шлейдена и Шванна является 

А) открытие клетки как структурной единицы живого вещества 

В) решение проблемы возникновения видов 

С) идея единства всего живого вещества 

Д) объяснение возникновения организмов из ничего 

Е) объяснение возникновения организмов божественным творением 

 

33. Ю. Майер и Д. Джоуль открыли закон 

А) сохранения и превращения энергии 

В) инерции 

С) относительности 

Д) эволюции 

Е) диалектики 

 

34. Элемент радий и явление радиоактивности открыли 

А) Пьер Кюри, Мария Кюри 

В) А. Попов, Д. Менделеев 

С) И. Дарвин, Э. Резерфорд 

Д) И. Лаплас, И. Кеплер 

Е) М. Фарадей, Дж. Томсон 

 

35. Электрон открыл 

А) Дж. Томсон 

В) П. Кюри 

С) М. Кюри 

Д) Д. Менделеев 

Е) Н. Вавилов 

 

36. Открытиями, способствовавшие становлению квантовой механики, стали 

А) открытие электрона, радия, фотона 

В) создание гелиоцентрической системы 

С) эволюционная теория 

Д) открытие клетки 

Е) открытие закона сохранения и превращения энергии 

 

37. Сущностью теории относительности Эйнштейна является 

А) раскрытие взаимосвязи пространства и времени 

В) объяснение специфических свойств времени 

С) объяснение специфических свойств пространства 

Д) раскрытие бесконечности пространства и времени 

Е) раскрытие постоянства пространства и времени 

 

38. Наиболее общим принципом теории относительности Эйнштейна является 

А) взаимосвязь материи, пространства и времени 

В) исследование специфики пространства и времени 

С) исследование специфических свойств пространства и времени 



 

 

Д) раскрытие взаимосвязи материи и времени 

Е) раскрытие взаимосвязи материи и пространства 

 

39. Идею волновой и корпускулярной природы света выдвинул 

А) Луи де Бройль 

В) Дж. Томсон 

С) А. Эйнштейн 

Д) П. Кюри 

Е) М. Кюри 

 

40. Основные уравнения волновой механики сформулировал 

А) Э. Шредингер 

В) А. Эйнштейн 

С) Дж. Томсон 

Д) П. Кюри 

Е) М. Кюри 

 

41. Принцип соотношения неопределенностей выдвинул 

А) В. Гейзенберг 

В) А. Эйнштейн 

С) Дж. Томсон 

Д) Н. Вавилов 

Е) Луи де Бройль 

 

42. Вирус открыл русский ученый 

А) Д. Ивановский 

В) Н. Вавилов 

С) К. Циолковский 

Д) А. Чижевский 

Е) Д. Менделеев 

 

43. Понятие «ген» ввел в научный оборот 

А) И. Иогансон 

В) Г. Натсон 

С) Г. Меллер 

Д) Д. Ивановский 

Е) Д. Уотсон 

 

44. Формирование современной постнеклассической науки относится к 

А) 70-м годам XX века 

В) началу XX века 

С) концу XIX века 

Д) середине XIX века 

Е) началу XIX века 

45. Основной идеей глобального эволюционизма является 

А) идея коэволюции 

В) идея гуманизма 

С) идея развития 

Д) идея изменения 

Е) идея непрерывного развития 

 



 

 

46. Направление, считающее эмпирический опыт источником знания, отрицающее миро-

воззренческую роль философии, называется 

А) позитивизм 

В) неотомизм 

С) неокантианство 

Д) неогегельянство 

Е) феноменология 

 

47. Философским направлением, развивавшем эволюционную концепцию науки, является 

А) постпозитивизм 

В) экзистенциализм 

С) прагматизм 

Д) герменевтика 

Е) неотомизм 

 

48. Термин «верификация» в неопозитивизме означает 

А) ограничение суждений эмпирическими фактами 

В) ограничение суждений разумом 

С) отрицание любого научного суждения  

Д) постижение истины интуитивным путем 

Е) отграничение научного и ненаучного знания 

 

49. Философское направление, для которого центральной является проблема понимания 

А) герменевтика 

В) экзистенциализм 

С) философия науки 

Д) прагматизм 

Е) неотомизм 

 

50. Термин «демаркация» в постпозитивизме означает 

А) отграничение научного знание от ненаучного 

В) отграничение философского знания от научного 

С) отграничение научного знания от религии 

Д) отграничение философского знание от нефилософского  

Е) отграничение философского знания от религиозного 

 

51. Принцип опровержения научных предложений у К. Поппера называется: 

А) фальсификация 

В) демаркация 

С) верификация 

Д) кумулятивизм 

Е) парадигма 

 

 

52. Совокупность убеждений, ценностей и технических средств, принятых научных сооб-

ществом и обеспечивающих существование научной традиции, Т. Кун называет 

А) парадигмой 

В) теорией 

С) научно - исследовательской программой 

Д) фактом 

Е) идеей 

 



 

 

53. По Т. Куну структуру дисциплинарной матрицы составляют 

А) философские принципы ценностные установки, конкретные образцы решения проблем  

В) гипотеза, факт, теория 

С) ощущение, восприятие, представление 

Д) понятие, суждение, умозаключение 

Е) опыт, теория, практика 

 

54. В развитии науки периоды «нормальной науки» и «научной революции» различал 

А) Т. Кун 

В) И. Лакатос 

С) Дж. Бернал 

Д) Б. Рассел 

Е) В. Гейзенберг 

 

55. Эволюцию науки как смену научно - исследовательских программ понимал 

А) И. Лакатос 

В) Т. Кун 

С) Дж. Бернал 

Д) В. Гейзенберг 

Е) Б. Рассел 

 

56. В основе эволюции науки лежит понимание и стандарты рациональности считал 

А) Ст. Тулмин 

В) Т. Кун 

С) Дж. Бернал 

Д) И. Лакатос 

Е) К.Поппер 

 

57. В качестве существенных факторов развития научного знания выделял язык, взаимную 

практику, конкуренцию теорий 

А) К. Поппер 

В) Ст. Тулмин 

С) Дж. Бернал  

Д) И. Лакатос 

Е) Т. Кун 

 

58. Термин «научное сообщество» ввел 

А) М. Полани 

В) Т. Кун 

С) И. Лакатос 

Д) Дж. Бернал 

Е) К. Поппер 

 

7.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие науки. Три аспекта бытия науки. 

2. Научное знание, его природа и специфика. 

3. Возникновение и основные этапы развития философии науки. 

4. Предмет философии науки. 

5. Концепция науки и развития научного знания К. Поппера. 

6. Концепция смены научных парадигм Т. Куна. 



 

 

7. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

8. Наука как социокультурный феномен. Социальные функции науки. 

9. Основные концепции о соотношении философии и науки: натурфилософская, пози-

тивистская, диалектическая. 

10. Проблема классификации наук. 

11. Предпосылки возникновения науки. Античная наука. 

12. Наука в европейском Средневековье. 

13. Классическая наука. 

14. Формирование и особенности неклассической науки ХХ в. 

15. Специфика современной (постнеклассической) науки. 

16. Структура научного знания. 

17. Особенности и структура эмпирического научного познания. 

18. Специфика теоретического познания и его формы. 

19. Структура и функции научной теории. 

20. Закон как ключевой момент теории: понятие, виды, функции в научном познании. 

21. Гипотеза как форма и метод научно-теоретического знания. 

22. Метод и методология в научном познании. Классификация методов. 

23. Научные методы эмпирического исследования. 

24. Научные методы теоретического исследования. 

25. Основания науки, их структура. Основные идеалы и нормы научного познания. 

26. Научная картина мира и философские основания науки. 

27. Сущность динамики науки. Кумулятивная и некумулятивная модели развития науки. 

28. Движущие силы развития науки. Интернализм и экстернализм. 

29. Основные этапы развития научных знаний. 

30. Становление развитой научной теории. Проблемные ситуации в науке. 

31. Взаимодействие научных традиций и новаций в развитии науки.   

32. Научные революции как перестройка оснований науки. 

33. Глобальные научные революции и их характеристика. 

34. Историческая смена типов научной рациональности. 

35. Наука как социальный институт. Научные сообщества и научные школы. 

36. Эволюция способов трансляции научных знаний и современные технологии научной 

коммуникации. 

37. Наука и экономика. Наука и власть. Проблемы государственного регулирования 

науки. 

38. Роль науки в преодолении глобальных кризизов. 

39. Экологические проблемы техногенной цивилизации и возможности современной 

науки в их решении. 

40. Социально-гуманитарное познание, его происхождение и сущность. 

41. Объект и предмет социально-гуманитарного познания. 

42. Субъект социально-гуманитарного познания и его особенности. 

43. Методы социально-гуманитарных наук и их специфика 

44. Проблема единства и различия наук о природе и наук об обществе. 

45. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

46. Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных науках. 



 

 

47. Научная истина: проблема критерия. Истинность в социально-гуманитарных и есте-

ственных науках. 

48. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе соци-

альных трансформаций. 

49. Предмет философии социологии. Философия и социологические науки. 

50. Специфика социального познания. 

51. Субъект социологического познания и социальной практики. 

52. Научное сообщество как субъект познания.  

53. «Ценностная нейтральность» в социальном исследовании.  

54. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 

55. Социальное пространство.  

56. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания.  

57. Научные конвенции и их роль в социальном познании. Проблема моральной ответ-

ственности за введение конвенций.  

58. Проблема рационального, объективного, истинного в социально-гуманитарных 

науках.  

59. Объяснение и понимание в социологии.  

60. Методы социальных и гуманитарных наук.  

61. Понятие «общество знания».  

62. Роль социально-гуманитарных наук в экспертизах социальных проектов и программ. 

63. Социальные ценности и современная наука. 

64. Наука и история. 

 

8. Сведения  о материально-техническом обеспечении дисциплины  

№п/п Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния 

1       Аудитория №402 11 компьютеров 

Системный блок 1: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор Benq G922HDA- 22 дюйма 

Системный блок 2: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4170 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ; HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL 178FP 

Системный блок 3: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ; SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Samsung 940NW 

Акустическая система 2.0 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

2 Аудитория №403 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ;  320 HDD 



 

 

Монитор AOC 2400W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

3 Аудитория №405 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ;  320 HDD 

Монитор AOC 2400W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

4 Аудитория №302 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 

4096 МБ ОЗУ; HDD Объем: 320 ГБ 

Монитор Acer P206HL - 20 дюймов 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска  Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

5 Аудитория №303 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ; 320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

6 Аудитория №305 Системный блок: 

Процессор Intel® Core™2 Duo E8500  

2048 ОЗУ; 250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

7  Аудитория №306 12 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ; HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с аку-

стической системой 

Проектор Epson EB-440W 

8 Аудитория №308 Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz; 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с аку-

стической системой 

Проектор Epson EB-440W 

9 Аудитория №109 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Philips PHL 243V5 - 24 дюйма 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 



 

 

10 Аудитории № 309, 310, 

311 

1 моноблок  

Модель: Lenovo V530-24ICB  

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1,7GHz 

8192 ОЗУ 

SSD Объем:240 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана  - 24 дюйма 

     Проектор переносной Epson EB-5350 (1080p)– 1 шт. 

Экран переносной Digis 180x180 – 1 шт. 

11 Аудитория № 410, 411, 

412 

1 моноблок  

Модель: HP 24 - 10145UR 

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-9700T CPU @ 2GHz 

16384 ОЗУ 

SSD Объем:500 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана  - 24 дюйма 

  Проектор переносной Epson EB-5350 (1080p)– 1 шт. 

Экран переносной Digis 180x180 – 1 шт. 

 

 

9. Особенности обучения лиц с ОВЗ (НОДА) 
При организации обучения студентов с инвалидностью и  ОВЗ (ПОДА)  обеспечивают-

ся следующие  необходимые условия:  

- учебные занятия организуются исходя из психофизического развития и состояния здоро-

вья лиц с ОВЗ совместно с другими обучающимися в общих группах, а также индивиду-

ально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий; 

- при организации учебных занятий в общих группах используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-

зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, создания ком-

фортного психологического климата в группе; 

- в  процессе образовательной деятельности применяются материально-техническое осна-

щение, специализированные технические средства приема-передачи учебной информации 

в доступных формах для студентов с различными нарушениями, электронные образова-

тельные ресурсы в адаптированных формах. 

- подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом пси-

хофизического развития и состояния здоровья лиц с ОВЗ; 

- использование элементов дистанционного обучения при работе со студентами, имею-

щими затруднения с моторикой; 

- обеспечение студентов текстами конспектов (при затруднении с конспектированием); 

- использование при проверке усвоения материала методик, не требующих выполнения 

рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом и речью) – напри-

мер, тестовых бланков. 

     При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступ-

ной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной форме уве-

личенным шрифтом и т.п.); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе-

чатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 



 

 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор отве-

тов на компьютере, устно, др.). 

      При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводить-

ся в несколько этапов.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублен-

ное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и инди-

видуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспи-

тательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

10.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Лешкевич, Т. Г. Философия науки : учеб. пособие / Т.Г. Лешкевич : отв. ред. И.К. Лисе-

ев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее образование: Аспирантура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/666. ISBN 978-5-16-009213-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944961  

2. Никифоров, А. Л. Философия и история науки : учеб. пособие / А.Л. Никифоров. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: Аспирантура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/854. - ISBN 978-5-16-009251-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008980  

 

10.2 Дополнительная литература 
1. Мареева, Е. В. Философия науки : учебное пособие / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. 

Майданский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 333 с. — (Высшее образование: Аспиран-

тура). - ISBN 978-5-16-011709-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072222  

2. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической дея-

тельности : учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — — 

400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. 

— (Менеджмент в науке). - www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409. - 

ISBN 978-5-16-013585-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944379  

3. Гутгарц, Р. Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: практический ас-

пект : практическое руководство / Р. Д. Гутгарц. — 3-е изд., стер. — Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 156 с. - ISBN 978-5-394-03639-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091822  

 

10.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для органи-

зации самостоятельной работы студентов  
 программное обеспечение: Microsoft Office Standard 2010 

  

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека РГБ.http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

Путеводитель по ресурсам Интернет: http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система Znanium.com https://new.znanium.com/  

https://znanium.com/catalog/product/944961
https://znanium.com/catalog/product/1008980
https://znanium.com/catalog/product/1072222
https://znanium.com/catalog/product/944379
https://znanium.com/catalog/product/1091822
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
https://biblio-online.ru/
https://new.znanium.com/
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