




 

1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия науки» является формирова-

ние у аспирантов комплекса знаний, необходимых для осмысливания акту-

альных вопросов философии науки, выявления внутренних взаимосвязей фи-

лософии и отраслей научного знания как важнейший фактор их эффективно-

го функционирования и развития. 

Задачи: 

- научиться осуществлять методологическое обоснование целей и задач 

научного исследования; 

- использовать в исследовательской работе современные научные методы и 

эвристический потенциал других форм регуляции познавательной деятельно-

сти в науке; 

- методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические ис-

следования; 

- практически применять  философские знания в области избранной специ-

альности и связанных с ней творческих подходов в решении профессио-

нальных задач; 

- использовать положения и категории философии для оценки и анализа раз-

личных фактов и явлений, формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам философии естествознания и в 

гуманитарной области. 

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Выпускник готовится к следующим видам деятельности, готов решать 

соответствующие профессиональные задачи: 

- научно-исследовательская в области технологии, механизации, энерге-

тики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам выс-

шего образования. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-



 

петенции:  

а) универсальные: 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки; 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

б) общепрофессиональные: 

ОПК-3 – способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав; 

ОПК-4 - готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования. 

Формирование содержания практики в соответствии  

с профессиональными стандартами 

Сформировано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8.09.2015, № 608н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования» 

Трудовые функции 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Виды работ на практике,  

трудовые действия  

__________________________________ вид деятельности 

Разработка научно-методических и учеб-

но-методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию программ професси-

онального обучения. 

ОПК-3,  

ОПК-4, УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

Разработка новых подходов и ме-

тодических решений в области 

проектирования и реализации про-

грамм профессионального обуче-

ния. Разработка (обновление) 

ФГОС, примерных или типовых 

образовательных программ, при-

мерных рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин, (модулей). 

Методическое и консультационное 

обеспечение разработки (обновле-

ния) методических и учебных ма-

териалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и 

(или) учебно-лабораторного обо-

рудования и (или) учебных трена-

жеров, обеспечивающих реализа-

цию программ профессионального 



 

Трудовые функции 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Виды работ на практике,  

трудовые действия  

обучения,  

Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических ма-

териалов, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

ОПК-3,  

ОПК-4, УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

Анализ научно-методических и 

учебно-методических материалов. 

Оценка качества научно-

методических и учебно-

методических материалов и подго-

товка заключения. 

 

Преподавание учебных курсов, дисци-

плин (модулей) или проведение отдель-

ных видов учебных занятий по програм-

мам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры и (или) ДПП 

ОПК-3,  

ОПК-4, УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

Проведение учебных занятий по 

соответствующим программам.  

Организация самостоятельной ра-

боты обучающихся по программам 

бакалавриата и др. 

Консультирование обучающихся и 

их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам профессио-

нального самоопределения, про-

фессионального развития, профес-

сиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профес-

сиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисци-

плины (модуля), ориентированного 

на освоение квалификации (про-

фессиональной компетенции). 

Контроль и оценка освоения обу-

чающимися учебных курсов, дис-

циплин (модулей) программ бака-

лавриата и др. 

Организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата специалитета, ма-

гистратуры и (или) ДПП 

ОПК-3,  

ОПК-4, УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

Определение под руководством 

специалиста более высокой ква-

лификации содержания и требова-

ний к результатам исследователь-

ской, проектной и иной деятельно-

сти обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП на ос-

нове изучения тенденций развития 

соответствующей области научно-

го знания, запросов рынка труда, 

образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся по 

программам бакалавриата и др.. 

Профессиональная поддержка специали-

стов, участвующих в реализации куриру-

емых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучаю-

щихся по программам ВО и (или) ДПП. 

ОПК-3,  

ОПК-4, УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

Посещение и анализ занятий, про-

водимых ассистентами и препода-

вателями, с целью контроля их 

качества. 

 

 



 

3 Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры  

«Философия науки» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО. 

  

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетных единиц) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 
   

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных занятий 

35 29 

32 26 

 лекции 14 12 

 практические (лабораторные) 18 14 

 внеаудиторная   

 зачет   

 экзамен 3 3 

 защита курсовых работ (проектов)   

Самостоятельная работа 

в том числе: 
73 79 

 курсовая работа (проект) - - 

 прочие виды самостоятельной работы    
   

Итого по дисциплине  108 108 

 

5 Содержание дисциплины 
По итогам изучаемого курса обучающиеся сдают зачет с оценкой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

1 

Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Наука в культуре современной 

цивилизации 

Три аспекта бытия науки: наука 

как познавательная деятельность, 

как социальный институт, как 

особая сфера культуры. Совре-

менная философия науки как 

изучение общих закономерностей 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  10 



 

№ 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

научного познания в его истори-

ческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу 

науки Социологический и культу-

рологический  подходы  к  иссле-

дованию развития науки.   Про-

блема  интернализма  и   экстер-

нализма  в  понимании   механиз-

мов научной деятельности. Соци-

альный статус науки. 

Традиционный и техногенный 

типы цивилизационного развития. 

Ценность научной рационально-

сти. 

Особенности научного познания. 

Наука и философия. Наука и ис-

кусство. Наука и обыденное по-

знание. Роль науки в современном 

образовании и формировании 

личности. Функции науки в жиз-

ни общества (наука как мировоз-

зрение, как производительная 

сила и как социальный институт). 

2 

Возникновение и основные 

стадии исторической эволюции 

науки. Структура научного 

знания 

Преднаука и наука в собственном 

смысле слова. Античность. Ста-

новление первых  

форм теоретической науки. Куль-

тура античного полиса и станов-

ление первых форм теоретиче-

ской науки. Развитие логических 

норм научного мышления и орга-

низация науки в средневековых 

университетах. Роль христиан-

ской теологии в изменении созер-

цательной позиции ученого. За-

падная и Восточная средневеко-

вая наука. Становление опытной 

науки в новоевропейской культу-

ре. Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Де-

карт. Мировоззренческая роль 

науки в Новоевропейской культу-

ре. Формирование науки как про-

фессиональной деятельности. 

Формирование технических наук. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  10 



 

№ 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

Социально-гуманитарные науки. 

Социокультуртурная эволюция 

понятия науки. 

Научное знание как развивающа-

яся система. Многообразие типов 

научного знания. Структура эм-

пирического знания. Эксперимент 

и наблюдение. Эмпирические 

зависимости и эмпирические 

факты. Структура теоретического 

знания. Первичные теоретические 

модели и законы. Развитая теория. 

Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теорети-

ческих знаний. Основания науки. 

Структура оснований. Идеалы и 

нормы исследований. Методы 

научного познания и их класси-

фикация. Эволюция и структура 

научного познания. 

3 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Научные традиции и научные 

революции. Типы научной ра-

циональности  
Историческая изменчивость ме-

ханизмов порождения научного 

знания. Взаимодействие основа-

ний науки и опыта. Проблема 

классификации. Формирование 

первичных теоретических моде-

лей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. 

Становление   развитой   научной   

теории.   Классический   и   не-

классический варианты формиро-

вания теории. Проблемные ситуа-

ции в науке Проблема включения 

новых теоретических представле-

ний в культуру. Научная картина 

мира. Функции научной картины 

мира. 

Взаимодействие традиций и воз-

никновение нового знания. Науч-

ные революции как перестройка 

оснований науки. Социокультур-

ные предпосылки глобальных 

научных революций. Прогности-

ческая роль философского знания. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 



 

№ 
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Тема. 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

Научные революции как пере-

стройка оснований науки. Нели-

нейность роста знаний. Селектив-

ная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного поис-

ка. 

Глобальные революции и типы 

научной рациональности. Исто-

рическая смена типов научной 

рациональности. 

4 

Особенности современного эта-

па развития науки. Перспекти-

вы научно-технического про-

гресса 

Главные характеристики совре-

менной, постнеклассической 

науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции 

наук. Развитие новых стратегий 

научного поиска. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволю-

ционного и системного подходов. 

Изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилиза-

ции. Сближение идеалов есте-

ственно-научного и социально-

гуманитарного познания. Расши-

рение этоса науки. Экологическая 

этика и ее философские основа-

ния. Сциентизм и антисциентизм. 

Роль науки в преодолении совре-

менных глобальных кризисов. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 

5 

Философия техники и методо-

логия технических наук 

Техника как предмет исследо-

вания естествознания 

Предмет, основные сферы и глав-

ная задача философии техники. 

Соотношение философии науки и 

философии техники. Основные 

подходы к изучению техники. 

«Техническое» и «нетехниче-

ское». Техническая и инженерная 

деятельность. Познание и практи-

ка, исследование и моделирова-

ние. Основные виды современных 

теорий. Проблема смысла и сущ-

ности техники. Модели взаимоот-

ношения науки и техники. Техни-

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  10 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

ческий оптимизм и технический 

пессимизм: апология и культур-

критика техники. 

Становление технически подго-

тавливаемого эксперимента: при-

рода и техника, «естественного» и 

«искусственного». Научная тех-

ника и техника науки. Роль тех-

ники в становлении классическо-

го математизированного и экспе-

риментального естествознания и в 

современном неклассическом 

естествознании. 

6 

Естественные и технические 

науки 

Особенности неклассических 

научно-технических дисциплин 

Специфика технических наук. 

Первые технические науки как 

прикладное естествознание. Ос-

новные типы технических наук. 

Специфика соотношения теорети-

ческого и эмпирического в техни-

ческих науках. Техническая тео-

рия, концептуальные и математи-

ческий аппарат. Абстрактно-

теоретические (общие и частные) 

схемы технической теории. 

Функциональные (поточные и 

структурные)     теоретические     

схемы.     Роль     инженерной     

практики     и проектирования. 

Дисциплинарная       организация      

технической       науки Междис-

циплинарные, проблемно-

ориентированный и проектно-

ориентированные исследования.  

Различия современных и класси-

ческих научно-технических дис-

циплин. Параллели между не-

классическим естествознанием и 

современными (неклассическими) 

научно-техническими дисципли-

нами. Особенности теоретических 

исследований в современных 

научно-технических дисципли-

нах. Развитие системных и кибер-

нетических представлений в тех-

нике. Системные исследования и 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

системное проектирование. Воз-

можность и опасность социально-

го проектирования. 

7 

Социальная оценка техники 

как прикладная философия 

Научно-техническая политика и 

проблема управления научно-

техническим прогрессом обще-

ства. Социокультурные проблемы 

передачи технологии и внедрения 

инноваций. Проблема комплекс-

ной оценки социальных, эконо-

мических, экологических и дру-

гих последствий техники. Этика 

ученого и социальная ответствен-

ность проектировщика. Виды 

ответственности. Проблемы гу-

манизации и экологизации совре-

менной техники. Социально-

экологическая экспертиза научно-

хозяйственных проектов. Эколо-

гический менеджмент на пред-

приятии как механизм реализации 

научно-технической и экологиче-

ской политики. Критерии и новое 

понимание научно-технического 

прогресса в концепции устойчи-

вого развития. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 

8 

Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Наука в культуре современной 

цивилизации 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 10 

9 

Возникновение и основные 

стадии исторической эволюции 

науки Структура научного зна-

ния 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

10 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Научные традиции и научные 

революции. Типы научной ра-

циональности 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2  

11 

Особенности современного 

этапа развития науки  

Перспективы научно-

технического прогресса 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2  

12 
Философия техники и методо-

логия технических наук 
ОПК-3,  

ОПК-4 
1  2  



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

13 

Техника как предмет исследо-

вания естествознания 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

14 

Естественные и технические 

науки 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2  

15 

Особенности неклассических 

научно-технических дисциплин 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2  

16 

Социальная оценка техники как 

прикладная философия   

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 3 

Итого 10 12 73 

 

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 

Ф
о
р

м
и

р
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ы
е 
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о
м

п
ет

ен
ц

и
и
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

1 

Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Наука в культуре современной 

цивилизации 

Три аспекта бытия науки: наука 

как познавательная деятельность, 

как социальный институт, как 

особая сфера культуры. Совре-

менная философия науки как 

изучение общих закономерностей 

научного познания в его истори-

ческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу 

науки Социологический и культу-

рологический  подходы  к  иссле-

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 

Ф
о
р
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и

р
у
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ы
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о
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ц
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С
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

дованию развития науки.   Про-

блема  интернализма  и   экстер-

нализма  в  понимании   механиз-

мов научной деятельности. Соци-

альный статус науки. 

Традиционный и техногенный 

типы цивилизационного развития. 

Ценность научной рационально-

сти. 

Особенности научного познания. 

Наука и философия. Наука и ис-

кусство. Наука и обыденное по-

знание. Роль науки в современном 

образовании и формировании 

личности. Функции науки в жиз-

ни общества (наука как мировоз-

зрение, как производительная 

сила и как социальный институт). 

2 

Возникновение и основные 

стадии исторической эволюции 

науки. Структура научного 

знания 

Преднаука и наука в собственном 

смысле слова. Античность. Ста-

новление первых  

форм теоретической науки. Куль-

тура античного полиса и станов-

ление первых форм теоретиче-

ской науки. Развитие логических 

норм научного мышления и орга-

низация науки в средневековых 

университетах. Роль христиан-

ской теологии в изменении созер-

цательной позиции ученого. За-

падная и Восточная средневеко-

вая наука. Становление опытной 

науки в новоевропейской культу-

ре. Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Де-

карт. Мировоззренческая роль 

науки в Новоевропейской культу-

ре. Формирование науки как про-

фессиональной деятельности. 

Формирование технических наук. 

Социально-гуманитарные науки. 

Социокультуртурная эволюция 

понятия науки. 

Научное знание как развивающа-

яся система. Многообразие типов 

научного знания. Структура эм-

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  10 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 

Ф
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р
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и
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

пирического знания. Эксперимент 

и наблюдение. Эмпирические 

зависимости и эмпирические 

факты. Структура теоретического 

знания. Первичные теоретические 

модели и законы. Развитая теория. 

Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теорети-

ческих знаний. Основания науки. 

Структура оснований. Идеалы и 

нормы исследований. Методы 

научного познания и их класси-

фикация. Эволюция и структура 

научного познания. 

3 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Научные традиции и научные 

революции. Типы научной ра-

циональности  
Историческая изменчивость ме-

ханизмов порождения научного 

знания. Взаимодействие основа-

ний науки и опыта. Проблема 

классификации. Формирование 

первичных теоретических моде-

лей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. 

Становление   развитой   научной   

теории.   Классический   и   не-

классический варианты формиро-

вания теории. Проблемные ситуа-

ции в науке Проблема включения 

новых теоретических представле-

ний в культуру. Научная картина 

мира. Функции научной картины 

мира. 

Взаимодействие традиций и воз-

никновение нового знания. Науч-

ные революции как перестройка 

оснований науки. Социокультур-

ные предпосылки глобальных 

научных революций. Прогности-

ческая роль философского знания. 

Научные революции как пере-

стройка оснований науки. Нели-

нейность роста знаний. Селектив-

ная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного поис-

ка. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

Глобальные революции и типы 

научной рациональности. Исто-

рическая смена типов научной 

рациональности. 

4 

Особенности современного эта-

па развития науки. Перспекти-

вы научно-технического про-

гресса 

Главные характеристики совре-

менной, постнеклассической 

науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции 

наук. Развитие новых стратегий 

научного поиска. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволю-

ционного и системного подходов. 

Изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилиза-

ции. Сближение идеалов есте-

ственно-научного и социально-

гуманитарного познания. Расши-

рение этоса науки. Экологическая 

этика и ее философские основа-

ния. Сциентизм и антисциентизм. 

Роль науки в преодолении совре-

менных глобальных кризисов. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 

5 

Философия техники и методо-

логия технических наук 

Техника как предмет исследо-

вания естествознания 

Предмет, основные сферы и глав-

ная задача философии техники. 

Соотношение философии науки и 

философии техники. Основные 

подходы к изучению техники. 

«Техническое» и «нетехниче-

ское». Техническая и инженерная 

деятельность. Познание и практи-

ка, исследование и моделирова-

ние. Основные виды современных 

теорий. Проблема смысла и сущ-

ности техники. Модели взаимоот-

ношения науки и техники. Техни-

ческий оптимизм и технический 

пессимизм: апология и культур-

критика техники. 

Становление технически подго-

тавливаемого эксперимента: при-

рода и техника, «естественного» и 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

«искусственного». Научная тех-

ника и техника науки. Роль тех-

ники в становлении классическо-

го математизированного и экспе-

риментального естествознания и в 

современном неклассическом 

естествознании. 

6 

Естественные и технические 

науки 

Особенности неклассических 

научно-технических дисциплин 

Специфика технических наук. 

Первые технические науки как 

прикладное естествознание. Ос-

новные типы технических наук. 

Специфика соотношения теорети-

ческого и эмпирического в техни-

ческих науках. Техническая тео-

рия, концептуальные и математи-

ческий аппарат. Абстрактно-

теоретические (общие и частные) 

схемы технической теории. 

Функциональные (поточные и 

структурные)     теоретические     

схемы.     Роль     инженерной     

практики     и проектирования. 

Дисциплинарная       организация      

технической       науки Междис-

циплинарные, проблемно-

ориентированный и проектно-

ориентированные исследования.  

Различия современных и класси-

ческих научно-технических дис-

циплин. Параллели между не-

классическим естествознанием и 

современными (неклассическими) 

научно-техническими дисципли-

нами. Особенности теоретических 

исследований в современных 

научно-технических дисципли-

нах. Развитие системных и кибер-

нетических представлений в тех-

нике. Системные исследования и 

системное проектирование. Воз-

можность и опасность социально-

го проектирования. 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1 2  5 

7 
Социальная оценка техники 

как прикладная философия 

Научно-техническая политика и 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 
1   5 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

проблема управления научно-

техническим прогрессом обще-

ства. Социокультурные проблемы 

передачи технологии и внедрения 

инноваций. Проблема комплекс-

ной оценки социальных, эконо-

мических, экологических и дру-

гих последствий техники. Этика 

ученого и социальная ответствен-

ность проектировщика. Виды 

ответственности. Проблемы гу-

манизации и экологизации совре-

менной техники. Социально-

экологическая экспертиза научно-

хозяйственных проектов. Эколо-

гический менеджмент на пред-

приятии как механизм реализации 

научно-технической и экологиче-

ской политики. Критерии и новое 

понимание научно-технического 

прогресса в концепции устойчи-

вого развития. 

УК-5, 

УК-6 

8 

Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Наука в культуре современной 

цивилизации 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

9 

Возникновение и основные 

стадии исторической эволюции 

науки Структура научного зна-

ния 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

10 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Научные традиции и научные 

революции. Типы научной ра-

циональности 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

11 

Особенности современного 

этапа развития науки  

Перспективы научно-

технического прогресса 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

12 

Философия техники и методо-

логия технических наук 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2 5 

13 

Техника как предмет исследо-

вания естествознания 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

1  2 5 



 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы. 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские занятия  

(лаборатор-

ные занятия) 

Самостоя-

тельная  

работа 

УК-6 

14 

Естественные и технические 

науки 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1  2  

15 

Особенности неклассических 

научно-технических дисциплин 

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1   5 

16 

Социальная оценка техники как 

прикладная философия   

ОПК-3,  

ОПК-4 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6 

1   4 

Итого 12 12 79 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. Мархинин В.В. Лекции по философии науки: учебное пособие. М., 2014. 

2. Золотухин В. Е. История и философия науки для аспирантов: канди-

датский экзамен за 48 часов: учеб. пособие / В. Е. Золотухин. – 3-е изд., 

доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 76 с. 

3. Гусева Е. А. Философия и история науки: учебник для аспирантов / Е. 

А. Гусева, В. Е. Леонов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 127 с. 

4. Горохов В. Г. Философия и история науки: учеб. Пособие /  

В. Г. Горохов. - Дубна: изд-во Объединенного института ядерных   исследо-

ваний, 2012. 

5. Бельская Е.Ю. История и философия науки: учебное пособие. М., 2012. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированно-

сти компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

  

ОПК-3 - готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выпол-



 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированно-

сти компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

  

ненной научной работы 
 

2 Философия науки 

3 Основы педагогики и психологии 

1 Основы научно-исследовательский деятельности 

2, 4 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности 

1,2,3,4 Научные исследования в семестре рассредоточенные 

5 Научные исследования  в семестре концентрированные 

6 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалифицированной работы (диссертации) 

ОПК-4 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 
 

  

2 Философия науки 

3 Организация учебной деятельности в вузе и методика преподавания в высшей 
школе 

3 Основы педагогики и психологии 

2,3 Современные информационно-коммуникационные технологии в научно-
исследовательской деятельности и образовании 

3 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (Педагогическая) 

2, 4 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности  

6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 
- 

1 История науки 

2 Философия науки 

2,4 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности  

1,2,3,4 Научные исследования в семестре рассредоточенные 

5 Научные исследования  в семестре концентрированные 

6 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалифицированной работы (диссертации) 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
 

1 История науки 

2 Философия науки 

3 Организация учебной деятельности в вузе и методика преподавания в высшей 
школе 

3 Основы педагогики и психологии 

1 Основы научно-исследовательской деятельности 

3 Планирование развития карьеры и личности 

3 Самоменеджмент: управление временем. 

2,4 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности  

3 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (Педагогическая) 

1,2,3,4 Научные исследования в семестре рассредоточенные 



 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированно-

сти компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

  

5 Научные исследования  в семестре концентрированные 

6 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалифицированной работы (диссертации) 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
 

1,2 Иностранный язык 

2 Философия науки 

3 Организация учебной деятельности в вузе и методика преподавания в высшей 
школе 

3 Основы педагогики и психологии 

3 Планирование развития карьеры и личности 

3 Самоменеджмент: управление временем. 

2,4 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности  

3 По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (Педагогическая) 

1,2,3,4 Научные исследования в семестре рассредоточенные 

5 Научные исследования  в семестре концентрированные 

6 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалифицированной работы (диссертации) 

4 Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав 

2 Философия культуры, научного исследования и прикладной коммуникации 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

компетенции  

Уровень освоения 
Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 
      

ОПК-3 - готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты вы-

полненной научной работы 
Знать: способы аргу-

ментированной  защи-

ты результатов выпол-

ненной научной рабо-

ты  

Уметь: докладывать и 

аргументированно 

защищать результаты 

выполненной научной 

работы 

Владеть: способами 

докладывать и аргу-

ментированно защи-

щать результаты вы-

полненной научной 

работы 

Фрагментар-

ные представ-

ления о спосо-

бах аргумен-

тированной  

защиты ре-

зультатов вы-

полненной 

научной рабо-

ты  

 

Неполные пред-

ставления о 

способах аргу-

ментированной  

защиты резуль-

татов выпол-

ненной научной 

работы  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

способах аргу-

ментированной  

защиты резуль-

татов выпол-

ненной научной 

работы  

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах аргумен-

тированной  защи-

ты результатов вы-

полненной научной 

работы  

 

Устный 

опрос, круг-

лый стол, 

реферат 



 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

компетенции  

Уровень освоения 
Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 
      

ОПК-4 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования 
Знать: способы пре-

подавательской дея-

тельности по основ-

ным образовательным 

программам высшего 

образования  

Уметь: донести ин-

формацию, вести пре-

подавательскую дея-

тельность 

Владеть: способами 

преподавательской 

деятельности по ос-

новным образователь-

ным программам 

высшего образования  

Фрагментар-

ные представ-

ления о спосо-

бах преподава-

тельской дея-

тельности по 

основным об-

разовательным 

программам 

высшего обра-

зования  

 

Неполные пред-

ставления о 

способах препо-

давательской 

деятельности по 

основным обра-

зовательным 

программам 

высшего обра-

зования  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

способах препо-

давательской 

деятельности по 

основным обра-

зовательным 

программам 

высшего обра-

зования  

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах препода-

вательской дея-

тельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования  

 

Устный 

опрос, круг-

лый стол, 

реферат 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
Знать: способы про-

ектирования и осу-

ществления комплекс-

ных исследований,  в 

том числе междисци-

плинарные 

Уметь: проектировать 

и осуществлять ком-

плексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные  

Владеть: способно-

стью проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Фрагментар-

ные представ-

ления о спосо-

бах проекти-

рования и 

осуществления 

комплексных 

исследований,  

в том числе 

междисципли-

нарные 

 

Неполные пред-

ставления о 

способах проек-

тирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований,  в 

том числе меж-

дисциплинарные 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

способах проек-

тирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований,  в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах проекти-

рования и осу-

ществления ком-

плексных исследо-

ваний,  в том числе 

междисциплинар-

ные 

 

Устный 

опрос, круг-

лый стол, 

реферат 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
Знать: основные пра-

вила поведения на 

производстве, в обра-

зовательных учрежде-

ниях и общественных 

местах  

Уметь: выразить свою 

мысль в доступном 

виде для подчиненных 

и руководителей; про-

водить занятия на вы-

Фрагментар-

ные представ-

ления об ос-

новных прави-

лах поведения 

на производ-

стве, в образо-

вательных 

учреждениях и 

общественных 

местах 

Неполные пред-

ставления об 

основных пра-

вилах поведения 

на производстве, 

в образователь-

ных учреждени-

ях и обществен-

ных местах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основных 

правилах пове-

дения на произ-

водстве, в обра-

зовательных 

учреждениях и 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных правилах 

поведения на про-

изводстве, в обра-

зовательных учре-

ждениях и обще-

ственных местах 

Устный 

опрос, круг-

лый стол, 

реферат 



 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

компетенции  

Уровень освоения 
Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 
      

соком уровне. 

Владеть: культурной 

речью и способностью 

донести информацию 

до обучающихся 

общественных 

местах 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
Знать: основные пра-

вила планирования и 

решения задач соб-

ственного профессио-

нального и личностно-

го развития  

Уметь: планировать и 

решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностно-

го развития  

Владеть: способно-

стью планировать и 

решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностно-

го развития 

Фрагментар-

ные представ-

ления об ос-

новных прави-

лах планиро-

вания и реше-

ния задач соб-

ственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития  

 

Неполные пред-

ставления об 

основных пра-

вилах планиро-

вания и решения 

задач собствен-

ного професси-

онального и 

личностного 

развития  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основных 

правилах плани-

рования и реше-

ния задач соб-

ственного про-

фессионального 

и личностного 

развития  

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных правилах 

планирования и 

решения задач соб-

ственного профес-

сионального и лич-

ностного развития  

 

Устный 

опрос, круг-

лый стол, 

реферат 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Рефераты (доклады) 

Реферат это краткое изложение в письменном виде содержания и ре-

зультатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет 

регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами яв-

ляются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы аспирантов с ис-

точниками литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение опре-

деленной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 



 

параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, 

список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к 

нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллю-

страции, таблицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, со-

блюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выво-

ды. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживает-

ся существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Темы докладов, рефератов и т.д. 
 

Рекомендуемая тематика докладов по курсу: 

1. Наука как познавательная деятельность  

2. Наука как социальный институт  

3. Наука как особая сфера культуры  

4. Философия науки: предмет и основные концепции  

5. Теория развития научного знания (К. Поппер)  

6. Роль науки в современном образовании и формировании личности  

7. Функции науки в жизни общества  

8. Научное знание как сложная развивающаяся система  



 

9. Эмпирический и теоретический уровни научного знания  

10. Философские основания науки  

11. Научные традиции и научные революции.  

12. Особенности современного этапа развития науки  

13. Перспективы научно-технического прогресса  

14. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного  

подходов  

15. Новые этические проблемы науки в конце ХХ века  

16. Экологическая этика и ее философские основания.  

17. Сциентизм и антисциентизм  

18. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов  

19. Научные сообщества и их исторические типы  

20. Компьютеризация науки и ее социальные последствия  

21. Перспектива и границы современной техногенной цивилизации  

22. Развитие системных и кибернетических представлений в технике  

23. Математическое моделирование инновационных процессов 

24. История и философские проблемы технических дисциплин 

28. Техника как предмет философской рефлексии 

29. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

30. История развития информатики и её философские проблемы 

31. История естествознания 

32. Философские аспекты естественных наук 

33. Методическое обеспечение химического анализа  

 

Кейс-задания 

 

Анализ текста 

 

Р.Декарт Рассуждение о методе, чтобы верно направлять 

свой разум и отыскивать истину в науках 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАУК 

Здравомыслие (bon sens) есть вещь, распределенная справедливее всего; 

каждый считает себя настолько им наделенным, что даже те, кого всего 

труднее удовлетворить в каком-либо другом отношении, обыкновенно не 

стремятся иметь здравого смысла больше, чем у них есть. При этом неверо-

ятно, чтобы все заблуждались. Это свидетельствует скорее о том, что спо-

собность правильно рассуждать и отличать истину от заблуждения – что, 

собственно, и составляет, как принято выражаться, здравомыслие, или разум 

(raison),– от природы одинакова у всех людей, а также о том, что различие 

наших мнений происходит не от того, что одни разумное других, а только от 

того, что мы направляем наши мысли различными путями и рассматриваем 

не одни и те же вещи. Ибо недостаточно просто иметь хороший ум (еspirit), 

но главное – это хорошо применять его. Самая великая душа способна как к 

величайшим порокам, так и к величайшим добродетелям, и те, кто идет очень 



 

медленно, может, всегда следуя прямым путем, продвинуться значительно 

дальше того, кто бежит и удаляется от этого пути. 

Что касается меня, то я никогда не считал свой ум более совершенным, 

чем у других, и часто даже желал иметь столь быструю мысль, или столь яс-

ное и отчетливое воображение, или такую обширную и надежную память, 

как у некоторых других. Иных качеств, которые требовались бы для совер-

шенства ума, кроме названных, указать не могу; что же касается разума, или 

здравомыслия, то, поскольку это единственная вещь, делающая нас людьми и 

отличающая нас от животных, то я хочу верить, что он полностью наличе-

ствует в каждом, следуя при этом общему мнению философов, которые гово-

рят, что количественное различие может быть только между случайными 

свойствами, а не между формами, или природами, индивидуумов одного ро-

да. 

Однако не побоюсь сказать, что, по моему мнению, я имел счастье с 

юности ступить на такие пути, которые привели меня к соображениям и пра-

вилам, позволившим мне составить метод, с помощью которого я могу, как 

мне кажется, постепенно усовершенствовать мои знания и довести их мало-

помалу до высшей степени, которой позволяет достигнуть посредственность 

моего ума и краткий срок жизни. С помощью этого метода я собрал уже мно-

гие плоды, хотя в суждении о самом себе стараюсь склоняться более к недо-

верию, чем к самомнению… Впрочем, возможно, что я ошибаюсь и то, что 

принимаю за золото и алмаз, не более чем крупицы меди и стекла. Я знаю, 

как мы подвержены ошибкам во всем, что нас касается, и как недоверчиво 

должны мы относиться к суждениям друзей, когда они высказываются в 

нашу пользу. Но мне очень хотелось бы показать в этом рассуждении, каки-

ми путями я следовал, и изобразить свою жизнь, как на картине, чтобы каж-

дый мог составить свое суждение и чтобы я, узнав из молвы мнения о ней, 

обрел бы новое средство самообучения и присоединил бы его к тем, которы-

ми обычно я пользуюсь… 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МЕТОДА 
Будучи моложе, я изучал немного из области философии – логику, а из 

математики – анализ геометров и алгебру – эти три искусства, или пауки, ко-

торые, как мне казалось, должны были служить намеченной мною цели. Но, 

изучив их, я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других пра-

вил служат больше для объяснения другим того, что нам известно, или, как 

искусство Луллия, учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не 

знаешь, вместо того чтобы познавать это. Хотя логика в самом деле содержит 

немало очень верных и хороших правил, однако к ним примешано столько 

вредных и излишних, что отделить их от этих последних почти так же труд-

но, как извлечь Диану или Минерву из куска необработанного мрамора. Что 

касается анализа древних и алгебры современников, то, кроме того, что они 

относятся к предметам весьма отвлеченным и кажущимся бесполезными, 

первый всегда так ограничен рассмотрением фигур, что не может упражнять 

рассудок (entendement), не утомляя сильно воображение; вторая же настолько 



 

подчинилась разным правилам и знакам, что превратилась в темное и запу-

танное искусство, затрудняющее наш ум, а не в науку, развивающую его. По 

этой причине я и решил, что следует искать другой метод, который совмещал 

бы достоинства этих трех и был бы свободен от их недостатков. И подобно 

тому, как обилие законов нередко дает повод к оправданию пороков и госу-

дарство лучше управляется, если законов немного, но они строго соблюда-

ются, так и вместо большого числа правил, составляющих логику, я заклю-

чил, что было бы достаточно четырех следующих, лишь бы только я принял 

твердое решение постоянно соблюдать их без единого отступления. 

Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы 

таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеж-

дения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму 

столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомне-

нию. 

Второе – делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на 

столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. 

Третье – располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с 

предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как 

по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование по-

рядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют 

друг другу. 

И последнее – делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь 

всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено. 

Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми геомет-

ры обычно пользуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказа-

тельств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи, которые 

могут стать для людей предметом знания, находятся между собой в такой же 

последовательности. Таким образом, если воздерживаться от того, чтобы 

принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблю-

дать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может суще-

ствовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь 

сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть. Мне не составило большого 

труда отыскать то, с чего следовало начать, так как я уже знал, что начинать 

надо с простейшего и легко познаваемого. Приняв во внимание, что среди 

всех искавших истину в науках только математикам удалось найти некото-

рые доказательства, т. е. некоторые точные и очевидные соображения, я не 

сомневался, что и мне надлежало начать с того, что было ими исследовано, 

хотя и не ожидал от этого другой пользы, кроме той, что они приучат мой ум 

питаться истиной и никак не довольствоваться ложными доводами. Однако я 

не намеревался изучать все те отдельные науки, которые составляют то, что 

называется математикой. Я видел, что, хотя их предметы различны, тем не 

менее все они согласуются между собой в том, что исследуют только различ-

ные встречающиеся в них отношения или пропорции, поэтому я решил, что 

лучше исследовать только эти отношения вообще и искать их только в пред-

метах, которые облегчили бы мне их познание, нисколько, однако, не связы-



 

вая их этими предметами, чтобы иметь возможность применять их потом ко 

всем другим подходящим к ним предметам. Затем, приняв во внимание, что 

для лучшего познания этих отношений мне придется рассматривать каждую 

пропорцию в отдельности и лишь иногда удерживать их в памяти или рас-

сматривать сразу несколько, я предположил, что для лучшего исследования 

их по отдельности надо представлять их в виде линий, так как не находил 

ничего более простого или более наглядно представляемого моим воображе-

нием и моими чувствами.) Но для того чтобы удерживать их или рассматри-

вать по нескольку одновременно, требовалось выразить их возможно мень-

шим числом знаков. Таким путем я заимствовал бы все лучшее из геометри-

ческого анализа и из алгебры и исправлял бы недостатки первого с помощью 

второй. 

И действительно, смею сказать, что точное соблюдение немногих из-

бранных мною правил позволило мне так легко разрешить все вопросы, ко-

торыми занимаются эти две науки, что, начав с простейших и наиболее об-

щих и пользуясь каждой найденной истиной для нахождения новых, я через 

два или три месяца изучения не только справился со многими вопросами, ка-

завшимися мне прежде трудными, по и пришел к тому, что под конец мог, 

как мне казалось, определять, какими средствами и в каких пределах воз-

можно решать даже неизвестные мне задачи… 
Декарт Р. Сочинения в 2 т.-Т. 1.- М.: Мысль, 1989. С.250-261. 

 

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий: 

 

Отметка «отлично»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности действий; работа проведена в условиях, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдены 

правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки; правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких по-

грешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем 

наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. 

Отметка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в 

ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не выполнена полностью. 

 

Тестовые задания 

 

1) 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 выступают 

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. Дайте определение термину «научный рационализм» 

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

щих сущностные 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 факто-

ров 

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. Что такое Интернализм? 

А) объяснение науки на основе ее внутренних потребностей в развитии  

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 – это направление, которое обосновывали 

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; 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно»выставляется при условии правиль-

ного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

3 Заключительный контроль: экзамен 

3.1 Вопросы  

1. Понятие рациональности. Научная рациональность. 

2. Особенности научного познания. 

3. Функции науки в жизни общества. 

4. Преднаука и наука в собственном смысле слова 

5. Античность. Становление первых форм теоретической науки. 

6. Становление опытной науки в новоевропейской культуре 

7. Формирование науки как профессиональной деятельности 

8. Научное знание как развивающаяся система 

9. Структура эмпирического знания 

10. Структура теоретического знания 

11. Основания науки 

12. Методы научного познания и их классификация 

13. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания 

14. Формирование первичных теоретических моделей и законов 

15. Становление развитой научной теории 

16. Проблемные ситуации в науке 

17. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру 



 

18. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

19. Научные революции как перестройка оснований науки. 

20. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

21. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

22. Развитию новых стратегий научного поиска. 

23. Глобальный    эволюционизм.    Изменение    мировоззренческих    

установок техногенной цивилизации. 

24. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

25. Различные подходы к определению социального института науки. 

26. Научные сообщества и их исторические типы. 

27. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

28. Проблема государственного регулирования науки. 

29. Философия как интегральная форма научных знаний. 

30. Предмет философии техники, ее основные сферы и задачи, основные 

правления современной философии техники. 

31. История формирования философии техники: философствующие инже-

неры и первые философы техники — антропологический критерий и органо-

проекция Э. Каппа, распространение технических знаний в России и филосо-

фия те пики  П.К. Энгельмейера,  культуркритика техники  (Шпенглер, 

Ясперс, Хайдеггер; Бердяев, Булгаков, Флоренский). 

32. «Естественное» и «искусственное» - природа и техника, «техническое» 

и «нетехническое»: философский принцип деятельности и его значение для 

понимания техники, роль орудий в истории развития человечества. 

33. Техника и окружающая среда, техносфера и биосфера; соотношение 

техники и хозяйства — философия техники и философия хозяйства. 

34. Философия науки и техники — методология исследования и проекти-

рования, соотношение философии и истории науки и техники (основные 

концепции). 

35. Культурологический подход к изучению генезиса техники, образы тех-

ники в истории культуры — каноническая и проектная культуры: историко-

культурные предпосылки донаучного осмысления технических познаний че-

ловечества в древних культурах, агрессивный подход в понимании сущности 

техники и попытки достижения гармонии общества и природы в древних ци-

вилизациях, античное понимание соотношения науки и техники (технэ и 

эпистеме, технэ и фюсис), средневековое и ренессансное представление о 

ремесленной технике (формирование проектной культуры), сциентификация 

техники и технизация науки в трудах ученых Нового времени. 

36. Экспериментальное естествознание и инженерная деятельность, техни-

ка как объект исследования естествознания; классическое естествознание и 

техника, естественные и технические науки.   Различение технической и ин-

женерной деятельности, роль научного образования инженера: особенности 

традиционной инженерной деятельности. 

37. Понятие научно-технической дисциплины: специфика технических 

наук и особенности современных научно-технических дисциплин. 



 

38. Специфика соотношения теоретического и эмпирического в техниче-

ских науках, понятие технической теории: абстрактно-теоретические — част-

ные и общие — схемы, специфика строения и особенности функционирова-

ния, становление и этапы формирования технической теории. 

39. Техника и математика: усиление теоретического измерения техники и 

развитие нового пути математизации науки за счет применения информаци-

онных и компьютерных технологий. 

40.  Системно-интегративные тенденции в современной науке и технике и 

междисциплинарный теоретический синтез: системные представления и си-

стемотехника, роль методологии социально-гуманитарных дисциплин в со-

временной технике. 

41.  Научно-техническая политика и проблема управления научно-

техническим прогрессом общества: необходимость оценки социальных, эко-

логических и других последствий техники; новое понимание научно-

технического прогресса концепции устойчивого развития и техническая эти-

ка. 

42. Философские проблемы информатики 

43. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика 

44.  Антропология техники 

45. Онтология и гносеология техники 

 

Критерии оценки экзамена  

Оценка «5» - глубокое и прочное усвоение программного материала - 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, - свободно справляющиеся с поставленными зада-

чами, знания материала, - правильно обоснованные принятые решения, - вла-

дение разносторонними навыками и приемами выполнения практических ра-

бот.  

Оценка «4» - знание программного материала - грамотное изложение, 

без существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение 

теоре- тических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

Оценка «3» - усвоение основного материала - при ответе допускаются 

неточности - при ответе недостаточно правильные формулировки - наруше-

ние последовательности в изложении программного материала - затруднения 

в вы- полнении практических заданий  

Оценка «2» - не знание программного материала, - при ответе возникают 

ошибки - затруднения при выполнении практических работ. 

 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню 

усвоения дисциплины и отражают ее основное содержание. 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на заче-

те производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль и 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов». 

 



 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная учебная литература  

6. Мархинин В.В. Лекции по философии науки: учебное пособие. М., 

2014. 

7. Золотухин В. Е. История и философия науки для аспирантов: 

кандидатский экзамен за 48 часов: учеб. пособие / В. Е. Золотухин. – 3-е изд., 

доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 76 с. 

8. Гусева Е. А. Философия и история науки: учебник для аспиран-

тов / Е. А. Гусева, В. Е. Леонов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 127 с. 

9. Горохов В. Г. Философия и история науки: учеб. Пособие /  

В. Г. Горохов. - Дубна: изд-во Объединенного института ядерных   иссле-

дований, 2012. 

10. Бельская Е.Ю. История и философия науки: учебное пособие. М., 

2012. 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Т. Г. Гексли. Введение в науку. Л. Фавр. Научный дух и научный 

метод. М.. 2015. 

2. Киселёв С. Г. Философия. Для поступающих в аспирантуру: 

науч.-метод. пособие / С. Г. Киселёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 135с. 

3. Суховерхов А. В. Философия познания: учеб.-метод. пособие для 

магистров / А. В. Суховерхов. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 41с.  

4. Рузавин Г.И. Методология науки: учебное пособие для студентов 

и аспирантов высших учебных заведений. М., 2012. 

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие 

для вузов. М., 2012. 

6. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. М., 2011. 

7. Бессонов Б. Н. История философии: учебник / Б. Н. Бессонов. – 

М.: Юрайт, 2010. – 278с. 

8. Некрасов  С.И.,  Некрасова Н.А. Философия науки и техники: 

тематический словарь справочник. Учебное пособие С.И. Некрасов, Н.А. 

Некрасова. – Орёл: ОГУ, 2010.  

9. Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии. 

Учебное пособие. М., 2010. 

10. Мареева Е.В., Мареев С.Н., Майданский А.Д. Философия 

науки. (Учебное пособие). М., 2010.   

11. Безвесельная З.В. Философия науки : учеб. пособие / З. В. Безве-

сельная, В. С. Козьмин, А. И. Самсин ; Под ред. З.В. Безвесельной. - М.: 

Юриспруденция, 2009. 

12. Розин В.М. Философия техники. От египетских пирамид до вир-

туальных реальностей: Учеб. пособие / В. М. Розин. - М.: NOTA BENE, 2001. 

- 365с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

http://www.alleng.ru/d/phil/phil079.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil079.htm


 

ной сети «Интернет» 

№ 
Наименование 

ресурса 
Тематика 

Уровень до-

ступа 

Начало дей-

ствия и срок 

действия  

договора 

Наименование орга-

низации и номер  

договора 

1.  РГБ 

 

 

 

Авторефераты и 

диссертации 

 

 

Доступ с ком-

пьютеров биб-

лиотеки 

(9 лицензий) 

19.09 2017 – 

13.08.2018 

(со дня первого 

входа в ЭБС) 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека»  

Договор 

№ 095/04/0155 

2.  Znanium.com 

 

Универсальная Интернет до-

ступ 

16.07.2018 – 

16.07.2019 

Договор № 3135 эбс 

 

3.  Издательство 

«Лань» 

Ветеринария 

Сельское хозяй-

ство 

Технология хра-

нения и перера-

ботки пищевых 

продуктов 

Интернет до-

ступ 

12.01.18 – 

12.01 19 

ООО «Изд-во Лань» 

Контракт № 108 

 

 

4.  IPRbook Универсальная Интернет до-

ступ 

 

 

12.11.2017 – 

12.05 2018 

18.05.18 – 

18.12.18 

ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа»  

Контракт № 3364/17 

 

Контракт № 4042/18 

 

5.  Scopus Универсальная Доступ с ПК 

университета. 

10.05.2018 – 

31.12.2018 

Договор SCO-

PUS/612 от 

10.05.2018 

6.  Web of Science Универсальная Доступ с ПК 

университета. 

02.04.2018 – 

31.12.2018 

Договор WoS/612 от 

02.04.2018 

7.  Консультант 

Плюс 

Правовая систе-

ма 

Доступ с ПК 

университета 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

Договор № 8068 

от 15.01.2018 

8.  Научная элек-

тронная биб-

лиотека eLi-

brary (РИНЦ) 

Универсальная Интернет до-

ступ 

  

9.  Образователь-

ный портал 

КубГАУ 

Универсальная Доступ с ПК 

университета 

  

 

 

10.  Электронный 

Каталог биб-

лиотеки 

КубГАУ 

Универсальная Доступ с ПК 

библиотеки 

  

 

1.Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа:http://edu.kubsau.local/ 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

1. Данилова М. И. Программа и планы по философии науки для ас-

пирантов и магистрантов (технических специальностей). Краснодар, 2013. 

http://edu.kubsau.local/


 

2. Данилова М. И. История и методология науки: учеб.- метод. по-

собие  /   М. И. Данилова [и др.] – Краснодар, 2010. – 31 с.  

3. Данилова М. И. Философские проблемы экономики и хозяй-

ственной этики: учебно-методическое пособие / М. И. Данилова, В. Д. Мама-

тилашвили. – Краснодар: КубГАУ, 2010. – 45с.  

4. Ембулаева Л. С. Сборник методических рекомендаций для орга-

низации самостоятельной работы студентов в рамках рейтинговой системы / 

Л. С. Ембулаева. – Краснодар : КубГАУ, 2010. – 76с. 

5. Наука и образование как основы в самореализации личности : сб. 

науч. тр. Вып. 1 / Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар: КубГАУ, 2012. - 129с.  

6. Программа и планы по философии науки для аспирантов и маги-

странтов  / М. И. Данилова [и др.] – Краснодар: ООО «Копи-Принт», 2013. – 

82с.  

7. Социокультурные основания науки: сб. науч. тр. / Куб. гос. аграр. 

ун-т, [Каф. философии], Куб. отд-ние фил. об-ва при Рос. акад. наук. – Крас-

нодар : КубГАУ, 2010. – 346 с.  

8. Суховерхов А. В. Philosophy of cognition in science, education and 

economics: [Философия познания] : учеб.-метод. пособие для магистров / А. 

В. Суховерхов. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 37 с. 

9. Суховерхов А. В. Философия познания: учеб-метод. пособие для 

магистов / А. В. Суховерхов. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 41с.  

10. Философия и культура образования в контексте времени: [сб. 

науч. тр.] / Куб. гос. аграр. ун-т. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – 190с. 

11. Цаценко Л.В. Методические указания по организации самостоя-

тельной работы аспирантов и соискателей по дисциплине "История и фило-

софия науки", курс "История науки: биол. и с.-х. науки" / Л. В. Цаценко, В. Ф 

Курносова. – Краснодар : Куб. гос. аграр. ун-т, 2012. – 82 с.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

MS Office Standart 2010 Корпоративный ключ 5/2012 от 12.03.2012 

MS Office Standart 2013 Корпоративный ключ 
17к-201403 от 25 марта 

2014г. 

MS Project Professional 2016, по программе  

Microsoft Imagine Premium   
Персональный ключ б/н от 22.06.17 

MS Visio 2007-2016, по программе  Microsoft 

Imagine Premium   
Персональный ключ б/н от 22.06.17 

MS Access 2010-2016, по программе  Mi-

crosoft Imagine Premium   
Персональный ключ б/н от 22.06.17 

MS Windows XP, 7 pro Корпоративный ключ №187 от 24.08.2011 

Dr. Web Серийный номер б/н от 28.06.17 

Project Expert Рег. Номер 21813N   

Консультант+ Сетевая лицензия №8068 от 15.01.2018 

Гарант Сетевая лицензия 311/15 от 12.01.2015 



 

Ваш Финансовый аналитик 2 Сетевая лицензия 
6214/21368 от 

12.01.2015 

Автоматизированная система комплексного 

финансово-экономического и управленче-

ского анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 

Online (доступ через ин-

тернет) 
б/н от 01.03.2016 

ABBYY FineReader 14 Сетевая лицензия  208 от 27.07.17 

13к-201711 от 18.12.2017 г.  (Предоставление 

безлимитного доступа в интернет, 250 

Мбит/с, ПАО «Ростелеком»)      

Система тестирования Индиго   

 

12. Материально-техническое обеспечение обучения   по дисци-

плине для лиц с ОВЗ и инвалидов 
Входная группа в главный учебный корпус оборудован пандусом, кнопкой вызова, 

тактильными табличками, опорными поручнями, предупреждающими знаками, доступ-

ным расширенным входом, в корпусе есть специально оборудованная санитарная комната. 

Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется передвижной гусеничный 

ступенькоход. Корпус  оснащен противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией 

  

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведе-

ния всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализа-

ции образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

 ………………… Помещение №221 ГУК, площадь — 
101 м²; посадочных мест 95,  учеб-
ная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового  про-
ектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-
ции, в том числе для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ  
 

специализированная мебель (учеб-
ная доска, учебная мебель) , в том 
числе для обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ; 
технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных посо-
бий (ноутбук, проектор, экран),  в 
том числе для обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ  

350044, г. Краснодар, ул. им. Ка-
линина д. 13, здание главного 

учебного корпуса  

 …………………… 114 ЗОО учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсового  проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных кон-

350044, г. Краснодар, ул. им. Ка-
линина д. 13, здание корпуса зоо-

инженерного факультета 



 

сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ Помещение 

№114 ЗОО, посадочных мест — 25; 
площадь — 43м²; учебная аудито-
рия для проведения занятий семи-
нарского типа, курсового  проек-
тирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-
ции, в том числе для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 
 
 

специализированная ме-
бель(учебная доска, учебная ме-

бель), в том числе для обучающих-
ся с инвалидностью и ОВЗ 

 

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (моду-

ля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной фор-

ме или в форме электронного документа. 

 

Формы контроля и оценки результатов обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и инва-

лидностью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 

  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседо-

вания, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.; 

при возможности письменная проверка с использованием рельефно- то-

чечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специ-

альных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, 

графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и 



 

др. 

 С нарушением 

слуха 

  письменная проверка: контрольные, графические работы, тести-

рование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.; 

  с использованием компьютера: работа с электронными образова-

тельными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, гра-

фические работы, дистанционные формы и др.;  

при возможности устная проверка с использованием специальных 

технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоуси-

ливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, со-

беседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушением  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

  письменная проверка с использованием специальных техниче-

ских средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером 

и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние зада-

ния, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная  проверка, с использованием специальных техниче-

ских средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компьютером и др.): работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические  работы, дистанционные фор-

мы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и 

др. 
 

 

 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной атте-

стации для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных мате-

риалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и 

средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и 

передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой 

помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с преподавателем). 

  Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны  

учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающего-

ся/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе препо-



 

давания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом элек-

тронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и сред-

ства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучаю-

щимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информа-

цию, выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность пе-

ревести письменный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции чи-

таются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блока-

ми информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирова-

ние, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиаль-

ной обстановки; 

  возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде по-

меток в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования зритель-

ной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выпол-

нения заданий для самостоятельной работы. 

 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения 

и патологию верхних конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспече-

ние и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигатель-

ное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов за-

поминания и повторения; 

  опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические бло-

ки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа 

от простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятель-

ных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и коммента-

риями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства 

и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов 

и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подстав-

ки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 

 

 предоставление образовательного контента в текстовом элек-

тронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусилива-

ющие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять 

приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод тек-

стовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и вос-

произведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 



 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-

турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщаю-

щие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспе-

чение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного 

темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятель-

ной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов дея-

тельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная ра-

бота); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (раз-

бивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; исполь-

зование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-

никации при работе в группе; 

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 



 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-

никации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-

ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы,  

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу заня-

тия. 
 


