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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является развитие у обу-
чающихся личностных качеств и формирование универсальных компетенций в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. До-
стижение данной цели предполагает решение следующих задач: способствовать основатель-
ному уяснению слушателями специфики и предметной области истории и философии науки, 
методологии постановки и решения философских проблем науки и техники; приобретению 
аспирантами способности свободно ориентироваться в фундаментальных теоретических 
идеях, подходах, методах, выработанных различными течениями мировой мысли в предмет-
ной области истории и философии науки; добиваться прочного усвоения слушателями со-
держания данного учебного курса. 

«История и философия науки» является обязательной дисциплиной, относится к базо-
вой части – в учебном плане блок Б1.Б.1.1, преподается на первом году обучения. Освоение 
данного курса происходит на основе и в единстве с базовыми дисциплинами, дисциплиной 
по специальности и иностранным языком. Изучение истории и философии науки предпола-
гает наличие высшего образования, умения самостоятельно ориентироваться в вопросах ис-
тории философии, теории и методологии науки, знания в рамках программы высшей школы 
проблематики философии в различных исторических эпохах, подготовку в той отрасли 
науки, в которой специализируется аспирант. В ходе обучения аспирант должен приобретать 
требуемые компетенции (результаты обучения):  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1. Знать:  
– принципы критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  
– методологию проектирования и алгоритмы осуществления комплексных исследова-

ний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  

– этические нормы профессионального сообщества. 
2. Уметь:  
– применять принципы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей;  
– определять и анализировать существо и содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки;  

– использовать этические нормы профессионального сообщества. 
3. Владеть:  
– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  
– навыками определения и анализа существа и содержания методологии проектирова-

ния и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинар-
ных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки;  

– основными нормами, принятыми в научном общении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Программой курса предусмотрены лекционные и практические занятия, проведение 
дискуссий, контроль самостоятельной работы аспирантов. Проверка усвоения лекционного 
материала проводится путем устного опроса обучающихся по каждому из разделов рабочей 
программы дисциплины. Практические занятия необходимы для закрепления теоретических 
знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных вопросов истории и философии 
науки, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отра-
ботки навыков самостоятельной подготовки. Самостоятельная работа аспирантов включает в 
себя изучение теоретического материала дисциплины, выполнение домашних заданий, напи-
сание и защиту рефератов и в итоге подготовку к кандидатскому экзамену. 

Посещение лекционных и практических занятий для обучающихся является обяза-
тельным (см.: Положение о внутреннем распорядке обучающихся СурГУ). Пропущенные 
практические занятия отрабатываются в виде выполнения индивидуальных заданий по про-
пущенной теме и их устной защиты в часы консультаций. Контроль сформированности ком-
петенций в течение семестра проводится на практических занятиях в форме устного опроса, 
умения отвечать на поставленные вопросы, выступать с докладами, писать и защищать ре-
фераты, проверки способности обучающихся анализировать проблемы и процессы, навыка 
представления самостоятельно изученного материала. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Содержание разделов 

 

№ 
п/п 

Разделы (или темы)  
дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу обучаемых и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Лекционные 
занятия 

Практи-
ческие 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Программа по общим проблемам истории и философии науки. 

1 Предмет и основные кон-
цепции современной фило-
софии науки 

1 6 3 4 Устный опрос, дискус-
сия, тесты, контроль са-
мостоятельной работы 

2 Наука в культуре совре-
менной цивилизации 

1 2 1 2 Устный опрос, дискус-
сия, рефераты, контроль 
самостоятельной работы 

3 Становление науки и ос-
новные стадии ее историче-
ской эволюции 

1 6 3 4 Устный опрос, дискус-
сия, тесты, контроль са-
мостоятельной работы 

4 Структура научного знания 1 6 2 4 Устный опрос, дискус-
сия, рефераты, контроль 
самостоятельной работы 

5 Динамика науки. Научные 
традиции и научные рево-
люции. Типы научной ра-
циональности 

1 6 4 6 Устный опрос, дискус-
сия, тесты, контроль са-
мостоятельной работы 

6 Особенности современного 
этапа развития науки. Пер-
спективы научно-
технического прогресса 

1 4 2 2 Устный опрос, дискус-
сия, рефераты, контроль 
самостоятельной работы 

7 Наука как социальный ин-
ститут 

1 2 1 2 Устный опрос, дискус-
сия, рефераты, контроль 
самостоятельной работы 

 Всего часов: 1 32 16 24  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Общая характеристика науки как социокультурного феномена. Отличие научного по-

знания от обыденного, художественного и других способов освоения действительности. Три 

аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как осо-

бая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция 

в философии науки. «Первый позитивизм» (О. Конт, Дж.Ст. Миль), «второй позитивизм» 

(Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре), их вклад в развитие философии науки. Расширение по-

ля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поп-

пера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Основ-

ные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование методологии 

научного познания. Античная логика и математика.  

Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек-

творец «с маленькой буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, 

магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм научного мыш-

ления и организаций науки в средневековых университетах. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: Оксфордская школа: Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Галилео, Френсис Бэкон, Рене Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и эмпи-

рического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического иссле-

дования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-
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тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретичес-

кой нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие осно-

ваний науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс эмпирических данных науки. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадиг-

мальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная обусловлен-

ность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных структур, необходи-

мых для освоения новых типов системных объектов. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-техни-

ческого прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориенти-

рованных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 
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стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современ-

ных представлений об исторически развивающихся системах.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Гло-

бальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социаль-

ных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и соци-

ально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и 

ее философские основания. Философия русского космизма и учение В. И. Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной 

философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилиза-

ционного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компь-

ютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Про-

блема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ АСПИРАНТОВ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

И ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки (3 ч.) 
 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры.  

2. Предмет философии науки. Основные этапы становления и развития философии 

науки: проблема периодизации.  

3. Первый позитивизм: философия науки О. Конта, Г. Спенсера, Дж.Ст. Миля. 

4. Второй позитивизм: философия эмпириокритицизма Э. Маха и Р. Авенариуса.  

5. Критический рационализм К. Поппера.  

6. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

7. Концепция исторической динамики наук Т. Куна. 

8. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  

9. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки: Дж. Холтон, М. Пола-

ни, С. Тулмин.  

Устный опрос по вопросам: 

1. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.  

2. Позитивистская традиция в философии науки.  
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3. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 
науки.  

Дискуссия по вопросам: 
1. В чем проявляется философский характер предмета философии науки? 
2. Какова роль математики в определении предмета философии науки? 
3. В чем заключается смысл демаркации науки и метафизики? 
4. В чем состоят достоинства и недостатки постпозитивистского определения предме-

та и основных проблем философии науки? 
Тесты по вопросам: 

1. Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, что 
философия является наукой всех наук? 

а) Герберт Спенсер; 
б) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 
в) Иммануил Кант; 
г) Макс Шелер. 

 
2. Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, что 
философия может стать наукой при условии устранения из нее метафизики? 

а) Иоганн Готлиб Фихте; 
б) Огюст Конт; 
в) Артур Шопенгауэр; 
г) Макс Вебер.  
 

3. Кто из названных ниже философов решает вопрос о соотношении философии и науки в 
том смысле, что философия и наука, хотя и взаимосвязанные, но, тем не менее, различ-
ные виды познания?  

а) Фридрих Шеллинг;  
б) Эдмунд Гуссерль; 
в) Мартин Хайдеггер; 
г) Карл Ясперс. 
 

4. Какие из названных ниже дисциплин составляют ядро философского знания? 
а) аксиология;  
б) психология; 
в) теология; 
г) онтология; 
д) гносеология; 
е) герменевтика; 

ж) антропология. 
 

5. Какие из названных ниже форм сознания и познания являются типами мировоззрения? 
а) амифология; 
б) вера (религия-и-язычество); 
в) наука; 
г) философия. 
 

6. Какой из названных ниже вопросов является основным вопросом философии? 
а) вопрос о соотношении необходимости и случайности; 
б) вопрос о первичности или вторичности материального или идеального мировых 

начал; 
в) вопрос о соотношении абсолютной и относительной истин; 
г) вопрос о первичности или вторичности души или тела. 
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7. Какая из названных ниже характеристик познавательной деятельности принадле-

жит исключительно философии? 

а) эвристичность; 

б) дискурсивность; 

в) категориальность; 

г) рефлективность. 

 

8. Кто из известных философов науки в обосновании истинности научного знания от-

водит решающую роль принципу фальсификации в противоположность принципу верифика-

ции? 

а) Томас Кун; 

б) Карл Поппер; 

в) Пол Фейерабенд; 

г) Имре Лакатос. 

 

9. Кто считается родоначальником экологической этики? 

а) Эрнст Геккель; 

б) Олдо Леопольд; 

в) Альберт Швейцер; 

г) Аурелио Пёччеи.  

 

10. Кто из видных отечественных ученых является одним из основателей синергетики 

и синергетического подхода?  

а) Сергей Павлович Королев; 

б) Сергей Павлович Курдюмов; 

в) Андрей Дмитриевич Сахаров; 

г) Петр Леонидович Капица. 

 

11. Какой из названных ниже методов является основным методом науки?  

а) метод структурной диалектики; 

б) индуктивно-дедуктивный метод; 

в) эксперимент;  

г) наблюдение. 

 

12. В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значимой 

для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве;  

б) в философской герменевтике; 

в) в структурной антропологии; 

г) в философской антропологии. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной дея-

тельности.  

2. Сравнительный анализ концепций философии науки М. Вебера, А. Койре, Р. Мер-

тона, М. Малкея. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации (1 ч.) 
 

1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их базис-

ные ценности.  

2. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 
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3. Функции науки в жизни общества. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Традиционалистский тип цивилизационного развития и его базисные ценности. 

2. Техногенный тип цивилизационного развития и его базисные ценности.  

3. Ценность научной рациональности, ее социокультурная обусловленность. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Наука, философия, искусство.  

2. Роль науки в жизни современной цивилизации.  

3. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

 

Темы рефератов: 

1. Преднаука и наука в традиционной цивилизации.  

2. Наука в техногенной цивилизации.  

3. Основные характеристики научной рациональности современного общества. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Наука как мировоззрение. 

2. Наука как производительная сила. 

3. Наука как социальная сила. 

 

Тема 3. Становление науки и основные стадии ее исторической эволюции (3 ч.) 
 

1. Протонаука, преднаука и наука. Культура античного полиса и становление первых 

форм теоретической науки. Основные черты античной науки.  

2. Религия и наука в западноевропейском Средневековье. Развитие логических форм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университетах.  

3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре XVII – XIX вв. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания (Галилео Галилей, Френсис Бэкон, 

Рене Декарт).  

4. Наука эпохи Просвещения (XVII – конец XVIII в.), ее основные результаты.  

5. Основные научные и технические достижения в Западной Европе XIX в. 

6. Формирование науки как специализированной профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

7. Изменения в системе образования в XIX в.: появление отраслевых специализиро-

ванных ВУЗов (политехнических школ).  

8. Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и 

эмпирического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического ис-

следования.  

9. Неклассическая и постнеклассическая наука XX – начала XXI в., ее достижения. 

Научная картина мира, созданная современной наукой.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

2. Стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирова-

ние теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сло-

жившихся форм производства и обыденного опыта. 

3. Античная логика и математика.  

4. Западная и восточная средневековая наука.  

5. Вклад схоластики в развитие западноевропейской средневековой науки.  

6. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  



12 
 

7. Оксфордская школа: Роджер Бэкон, Уильям Оккам.  

8. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с мате-

матическим описанием природы. Галилео Галилей, Френсис Бэкон, Рене Декарт.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Связь античной науки с античной философией.  

2. Христианская теология и изменение позиции ученого: человек-творец с маленькой 

буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия.  

3. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

4. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединение с математическим описанием природы.  

5. Неклассическая наука начала и середины XX в., ее достижения и проблемы. 

6. Постнеклассическая наука конца XX – начала XXI в., ее достижения и проблемы. 

 

Тесты по вопросам: 

1. Историческая и культурно-генетическая связь философии и науки имеет следую-

щий характер:  

а) философия и наука возникают одновременно; 

б) наука является исторически и культурно-генетически первичным по отношению к 

философии видом познания; 

в) философия является исторически и культурно-генетически первичным по отноше-

нию к науке видом познания; 

г) исторически и культурно-генетически первичной может быть в одних случаях фи-

лософия, в других – наука. 

 

2. Кто из античных математиков создал обобщающий математический труд «Начала» 

(иначе – «Элементы»)? 

а) Евдокс; 

б) Диофант; 

в) Евклид; 

г) Пифагор. 

 
3. Кто из античных физиков создал знаменитый труд по механике «О равновесии 

плоских фигур»? 
а) Аристотель; 
б) Архимед; 
в) Фалес; 
г) Демокрит. 
 
4. Кто из античных астрономов создал обобщающий труд по геоцентрической системе 

астрономии – «Великое математическое построение» по астрономии в тринадцати книгах»? 
а) Анаксагор; 
б) Птолемей; 
в) Каллипп; 
г) Арат. 
5. Кто из античных астрономов создал гелиоцентрическое астрономическое учение? 
а) Филолай; 

б) Гиппарх; 
в) Аристарх; 
г) Тимей. 
 
6. Кто из астрономов эпохи Возрождения и Нового времени является автором первой 

научной гелиоцентрической астрономической теории? 
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а) Тихо Браге; 
б) Галилео Галилей; 
в) Иоганн Кеплер; 
г) Николай Коперник. 
 
7. Кто является автором основополагающего для научной физики труда «Математиче-

ские начала натуральной философии»? 
а) Исаак Ньютон; 
б) Галилео Галилей; 
в) Рене Декарт; 
г) Роберт Гук. 
 
Контроль самостоятельной работы по вопросам: 
1. Формирование науки как профессиональной деятельности.  
2. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  
3. Становление социальных и гуманитарных наук.  
4. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Тема 4. Структура научного знания (2 ч.) 
 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Структура научного знания, 
его формы и уровни.  

2. Эмпирическое знание и его структура. Эксперимент и наблюдение как основные 
методы эмпирического исследования. Процедура формирования эмпирического факта. 

3. Теоретическое знание и его структура. Первичные и теоретические модели и зако-
ны, развитая теория. Типы научных теорий и их функции.  

4. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации тео-
рии. Развертывание теории как процесса решения задач. 

5. Основания науки, их структура. Идеалы и нормы исследования, их социокультур-
ная размеренность. Философские основания науки.  

6. Научная картина мира, ее содержание, исторические формы и функции.  

 
Устный опрос по вопросам: 
1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания.  
2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  
3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Применение есте-

ственных объектов в функции приборов в ходе наблюдения.  
4. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 
5. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  
6. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.  
7. Развертывание теории как процесса решения задач.  
8. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического ап-

парата теории. 
 
Дискуссия по вопросам: 
1. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 
2. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  
3. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.  
4. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 
 

Темы рефератов: 

1. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
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2. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Случайные и систематические 

наблюдения. 

3. Эмпирический факт, его гносеологический статус. 

4. Моделирование как метод теоретического познания.  

5. Научная картина мира, ее исторические формы.  

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеа-

лов и норм как схема метода деятельности. 

2. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания.  

3. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма система-

тизации знания, как исследовательская программа). 

4. Операциональные основания научной картины мира.  

 

Тема 5. Динамика науки. Научные традиции и научные революции.  

Типы научной рациональности (4 ч.) 
 

1. Динамика научного знания: модели роста (концепции науки К. Попера, Т. Куна, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина, М. Полани).  

2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на ос-

нования науки. 

3. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Процедуры обосно-

вания теоретических знаний. Механизмы развития научных понятий. 

4. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

5. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс эмпирических дан-

ных науки. 

6. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки, их типология. Внутридисциплинарные и междисципли-

нарные взаимодействия как факторы революционных преобразований в науке.  

7. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка ос-

нований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

8. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

9. Глобальные революции и типы научной рациональности.  

10. Социальная обусловленность и историческая смена типов научной рационально-

сти: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. Сущность классического, не-

классического и постнеклассического типов рациональности. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Проблема классификации в науке.  

3. Становление развитой научной теории.  

4. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

5. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования в научном исследовании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Проблемные ситуации в науке.  
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2. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

3. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

4. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универса-

лий культуры.  

5. Прогностическая роль философского знания.  

6. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тесты по вопросам: 

1. На что направлена познавательная деятельность человека?  

а) на истину;  

б) на практику;  

в) на объект;  

г) на субъект.  

 

2. Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает ясность и отчетливость мысли, отсутствие сомнения?  

а) рационализм;  

б) релятивизм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

3. Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает данность предмета органам чувств?  

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

4. Каково адекватное понимание соотношения чувственного и рационального в по-

знании?  

а) они исключают друг друга;  

б) они взаимодействуют и дополняют друг друга;  

в) существуют независимо друг от друга;  

г) они тождественны друг другу. 

 

5. Как называется метод выведение общего положения из частных положений?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

6. Как называется метод выведения частных положений из общего положения?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

7. Соответствие знания той реальности, которую оно отражает, выражается в понятии  

а) конкретности;  

б) относительности;  

в) абсолютности;  
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г) объективности.  

 

8. Как называется гносеологическая позиция, отрицающая существование истины?  

а) гносеологическом реализм;  

б) агностицизм;  

в) скептицизм;  

г) сенсуализм. 

 

9. Абстрагирование – это: 

а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и от-

ношений эмпирически данного объекта 

б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка; 

в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять 

какое-либо утверждение или концепцию. 

 

10. Способами обоснования являются:  

а) экстраполяция, интерполяция, экспликация; 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение; 

в) абстрагирование, идеализация, формализация. 

 

11. Сциентизм – это: 

а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки;  

б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возмож-

ность разумного постижения действительности; 

в) негативное отношение к науке;  

г) готрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни об-

щества. 

 

12. Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы демар-

кации науки и ненаучного знания предложил  

а) К.Р. Поппер; 

б) Р. Карнап; 

в) Л. Витгенштейн; 

г) П. Фейерабенд. 

 

13. Понятие «парадигма» в философию науки ввел  

а) П. Фейерабенд; 

б) И. Лакатос; 

в) Т. Кун; 

г) Г. Башляр. 

 

14. Кому принадлежит и как называется знаменитый труд о научных революциях?  

а) Карлу Попперу (если ему, укажите название труда); 

б) Томасу Куну (если ему, укажите название труда); 

в) Полу Фейерабенду (если ему, укажите название труда); 

г) Имре Лакатос (если ему, укажите название труда). 

 

15. Какие стадиальные типы научной рациональности принято выделять в истории 

науки (согласно В. С. Степину)? 

а) архаичная; 

б) классическая;  

в) новоевропейская; 
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г) неклассическая; 

д) постмодерн; 

е) псевдомодерн; 

ж) современная; 

з) постнеклассическая. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

3. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

4. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

5. Механизмы развития научных понятий. 

6. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки.  

Перспективы научно-технического прогресса (2 ч.) 
 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов и 

современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания.  

3. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее 

философские основания.  
4. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 
культуре.  

 
Устный опрос по вопросам: 
1. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований.  
2. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии науч-

ного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представле-
ний об исторически развивающихся системах.  

3. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 
4. Научная рациональность и проблема диалога культур.  
 
Дискуссия по вопросам: 
1. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  
2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  
3. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 
4. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
 
 
 
Темы рефератов: 
1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука как этапы развития науч-

ного познания.  
2. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
3. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 
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4. Философия русского космизма и учение В. И. Вернадского о биосфере, техносфере 
и ноосфере.  

5. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 
О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

 
Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современ-

ного развития науки.  

2. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. 

 

Тема 7. Наука как социальный институт (1 ч.) 
 

1. Наука как социальный институт.  
2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинар-
ных сообществ науки XX столетия). 

3. Научные школы. Подготовка научных кадров.  
 
Устный опрос по вопросам: 
1. Наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера 

культуры. 
2. Наука и экономика.  
3. Наука и власть.  
 
Дискуссия по вопросам: 
1. Различные подходы к определению социального института науки.  
2. Проблема секретности и закрытости научных исследований.  
3. Проблема государственного регулирования науки. 
 

Темы рефератов: 

1. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных из-

даний до современного компьютера). 

2. Междисциплинарные сообщества науки XX столетия. 

3. Современная наука как социальный институт. 

4. Научные школы в современной науке: генерация и трансляция знаний. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Наука как генерация нового знания. 

2. Наука как особая сфера культуры.  

3. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ  

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий. 
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При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

них творческих способностей и самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов аспи-

ранта. 

- Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине: «История и 

философия науки», которые должны решать следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и 

научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой 

логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее 

на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. 

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более объем-

но изложить материал. 

Целью практических занятий является: 

- закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 

- проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных на лекциях и 

по учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. За-

тем аспиранты решают задачи, а преподаватель параллельно контролирует ход выполнения 

путем беседы с аспирантами, проверяя уровень и качество усвоения предшествующего мате-

риала. Проблемные вопросы истории и философии науки могут быть рассмотрены в форме 

докладов, подготовленных аспирантами самостоятельно. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов. 
Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и семинарских за-

нятий, с литературой по общим и специальным вопросам истории и философии науки. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

- подготовка к семинарским занятиям, 

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для само-

стоятельного изучения, 
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- подготовка к тестированию; 

- написание реферата. 

1. Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться на 

вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, тестиро-

вание, дискуссии, защиты рефератов, разбор конкретных ситуаций с активным обсуждением 

вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках пред-

ложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в 

области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, 

формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных 

выводов. 

2. Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно готовиться к вопросам семинарского занятия. Поощряется и положитель-

но оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходимой информации с 

использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ и баз 

данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки и 

умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонентом 

его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с уже опубликованными докумен-

тами по теме исследования (первоисточниками, трудами компиляторов). 

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и историю 

его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, содержащиеся в документе. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть, аспект изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми философскими терминами и понятиями, для чего 

использовать словари философских терминов, энциклопедические словари, словари ино-

странных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступные 

издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендованной к лек-

циям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 
При изучении темы целесообразно использовать справочную литературу. Поиск мож-

но продолжить, изучив примечания и сноски в имеющихся монографиях, научных статьях. 
Работая с литературой по теме семинара, необходимо делать выписки текста, содер-

жащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После чего нужно вер-
нуться к тексту документа (желательно полному, без купюр) и провести его анализ уже в 
контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ документа 
желательно сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления аспи-
ранта на занятии. При этом общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 
должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

В конце подготовки необходимо составить сложный план, схему ответа на каждый 
вопрос плана семинарского занятия. 

Рекомендации по оцениванию устного опроса. 
Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

- содержание раскрывает тему задания;  

- материал изложен логически последовательно; 

- убедительно доказана практическая значимость. 
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Оценка «не аттестован» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала по теме опроса. 

Методические рекомендации по проведению тестирования. 
Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые задания 
составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисциплины, а 
также стимулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая часть вопросов ба-
зируется на содержании курса по философии и истории науки. При этом некоторые вопросы 
в тестах рассчитаны на знания, полученные в ходе изучения аспирантами курса философии; 
другие ориентированы на знания, полученные в ходе освоения аспирантами курса по исто-
рии и философии науки, третьи могут быть использованы при изучении учебного материала 
по специальности.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 
обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество 
вариантов ответов на каждый вопрос, как правило, – от 1 до 3, но может быть и больше. Если 
вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой формулировке 
вопроса (надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 
четкость и ясность мышления, внимательность.  

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования. 
Критерии оценки результатов тестирования: 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80–100 % 

Хорошо 70–79 % 

Удовлетворительно 60–69 % 

Неудовлетворительно Менее 60 % 

 

Методические рекомендации по написанию реферата. 
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать аспиран-

там в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое изложе-
ние содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по определенной науч-
ной теме или вопросу. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 страниц компьютер-
ного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение аспирантом 
определенного количества источников (первоисточников, научных монографий и статей и 
т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию мате-
риала и краткое его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 
собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию рефе-
ратов:  

- членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключитель-

ной части;  

- лаконичное и систематизированное изложение материала; 

- выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

- логическая связь между отдельными частями; 

- выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

- научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и 

стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обращения, 

обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

- список использованной литературы (как правило, 10–15 источников). 
Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-
ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-
вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные знания, 
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полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной программы. 
Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значимости анали-
зируемой проблемы по философии и истории науки. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование универсальных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Достижение данной цели предполагает 

решение следующих задач: способствовать основательному уяснению слушателями специ-

фики и предметной области истории и философии науки, методологии постановки и решения 

философских проблем науки и техники; приобретению аспирантами способности свободно 

ориентироваться в фундаментальных теоретических идеях, подходах, методах, выработан-

ных различными течениями мировой мысли в предметной области истории и философии 

науки; добиваться прочного усвоения слушателями содержания данного учебного курса. 

«История и философия науки» является обязательной дисциплиной, относится к базо-

вой части – согласно учебного плана блок Б1.Б.1.1 преподается на первом году обучения. 

Освоение данного курса происходит на основе и в единстве с базовыми дисциплинами, дис-

циплиной по специальности и иностранным языком. Изучение истории и философии науки 

предполагает наличие высшего образования, умения самостоятельно ориентироваться в во-

просах истории философии, теории и методологии науки, знания в рамках программы выс-

шей школы проблематики философии в различных исторических эпохах, подготовку в той 

отрасли науки, в которой специализируется аспирант. В ходе обучения аспирант должен 

приобретать требуемые компетенции (результаты обучения):  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

– принципы критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  

– методологию проектирования и алгоритмы осуществления комплексных исследова-

ний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  

– этические нормы профессионального сообщества. 

2. Уметь:  

– применять принципы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей;  

– определять и анализировать существо и содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки;  

– использовать этические нормы профессионального сообщества. 

3. Владеть:  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  

– навыками определения и анализа существа и содержания методологии проектирова-

ния и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинар-

ных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки;  

– основными нормами, принятыми в научном общении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой курса «История и философия науки» предусмотрены лекционные и прак-

тические занятия, проведение дискуссий, тестовые задания, контроль самостоятельной рабо-

ты аспирантов. Проверка усвоения лекционного материала проводится путем устного опроса 

обучающихся по разделам (темам) рабочей программы дисциплины. Практические занятия 

необходимы для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее 

сложных вопросов дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения 

учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки. Самостоятельная ра-

бота аспирантов включает в себя изучение теоретического материала, выполнение домашних 

заданий, написание и защиту рефератов и в итоге подготовку к кандидатскому экзамену. 

Контроль сформированности компетенций проводится на практических занятиях в 

форме устного опроса, умения отвечать на поставленные вопросы, выступать с докладами, 

защищать рефераты, проверки способности анализировать проблемы и процессы, навыков 

представления самостоятельно изученного материала. На семинарских занятиях по общим 

проблемам истории и философии науки рассматриваются наиболее важные вопросы этих 

разделов (тем) дисциплины. Остальные вопросы и темы программы обучающиеся могут 

усвоить, используя представленные методические материалы. На семинарских занятиях по 

отрасли социально-гуманитарных наук рассматриваются все разделы (темы) дисциплины.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов. 

№ 

п/п 

Разделы (или темы)  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную  

работу обучаемых  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации  
Лекци-

онные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Программа по общим проблемам истории и философии науки. 

1. Предмет и основные кон-

цепции современной фи-

лософии науки 

1 2 – 1 Устный опрос,  
дискуссия, тесты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

2. Наука в культуре совре-

менной цивилизации 

1 – – 2 Устный опрос, дис-
куссия, рефераты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

3. Становление науки и  

основные стадии ее исто-

рической эволюции 

1 4 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, тесты, кон-

троль самостоя-
тельной работы 

4. Структура научного  

знания. 

1 2 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, рефераты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

5. Динамика науки. Научные 

традиции и научные рево-

люции. Типы научной ра-

циональности 

1 4 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, тесты, кон-

троль самостоя-
тельной работы 
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6. Особенности современно-

го этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

1 – – 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

7. Наука как социальный 

институт 

1 – – 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

Программа по отрасли социально-гуманитарных наук.  

1. Общетеоретические  

подходы в социально-

гуманитарных науках 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

2. Объект и предмет соци-

ально-гуманитарного  

познания.  

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

3. Субъект социально-

гуманитарного познания. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

4. Природа ценностей и их 

роль в социально-гумани-

тарном познании. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

5. Жизнь как категория наук 

об обществе и культуре. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

6. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

7. Коммуникативность в на-

уках об обществе и куль-

туре: методологические 

следствия и императивы. 

1 1 0,5 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

8. Проблема истинности и 

рациональности в соци-

ально-гуманитарных 

науках. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

9. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социаль-

ных и гуманитарных 

науках. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

10. Вера, сомнение, знание в 

социально-гуманитарных 

науках. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

11. Основные исследователь-

ские программы социаль-

но-гуманитарных наук. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 
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12. Разделение социально-гу-

манитарных наук на соци-

альные и гуманитарные 

науки. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

13. «Общество знания». Дис-

циплинарная структура и 

роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе соци-

альных трансформаций. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

 Всего часов: 1 32 16 24  

 

ПРОГРАММА ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ  

ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Общая характеристика науки как социокультурного феномена. Отличие научного по-

знания от обыденного, художественного и других способов освоения действительности. Три 

аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как осо-

бая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция 

в философии науки. «Первый позитивизм» (О. Конт, Дж.Ст. Миль), «второй позитивизм» 

(Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре), их вклад в развитие философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 

И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Основ-

ные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование методологии 

научного познания. Античная логика и математика.  

Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек-

творец «с маленькой буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, 

магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм научного мыш-

ления и организаций науки в средневековых университетах. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: Оксфордская школа: Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Галилео, Френсис Бэкон, Рене Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 
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Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-
нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-
ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и эмпи-
рического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического исследо-
вания.  

4. Структура научного знания. 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-
пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-
тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-
тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретичес-
кой нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-
витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-
ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 
методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 
задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-
цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 
теории. 

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

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-
ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-
следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-
стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

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

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-
блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-
тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-
крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

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

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-
нований науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс эмпирических данных 
науки. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-
нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадиг-
мальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 
знания.  
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Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная обусловлен-

ность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных структур, необходи-

мых для освоения новых типов системных объектов. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-техни-

ческого прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориенти-

рованных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современ-

ных представлений об исторически развивающихся системах.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобаль-

ный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-

научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутрина-

учных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценнос-

тей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социа-

льно-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-ней-

трального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания.  

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилиза-

ционного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компь-

ютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Про-

блема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки.  

 

ПРОГРАММА ПО ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

 

1. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обще-

стве, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г.В.Ф. 

Гегель и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке.  

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисцип-
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линарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культу-

ре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества.  

Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. Социально-гуманитарные науки как феномен, 

зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст применения 

социального знания и смены его парадигм. 

2. Объект и предмет социально-гуманитарного познания. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проб-

лемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 

познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость.  

Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассиче-

ской науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация совре-

менного естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделиро-

вания в социально-гуманитарных науках.  

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, 

его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-гуманитарных наук. 

Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в 

гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования.  

Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль 

традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гадамер) в межсубъ-

ектном понимании и смыслополагании.  

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

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Мето-

дологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Яв-

ные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности социально-гума-

нитарных наук. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» 

в социальном исследовании.  

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля 

научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принци-

пы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гума-

нитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 

Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни – основное содержание художественных произведений.  

История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда 

не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъектив-

ное время. Социальное и культурно-историческое время.  

Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-вре-

менных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические след-

ствия и императивы. 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Ком-

муникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного 

знания и выражение социокультурной природы научного познания.  
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Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 
коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение кон-
венций. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 
как одно из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 
Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. Классиче-

ская и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Экзистенциаль-
ная истина, истина и правда.  

Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук. 
Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, 
психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. 
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходи-
мость обращения к герменевтике как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 
Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, 
требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории.  

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реаль-
ность и «единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного 
знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыс-
лов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базо-
вая операция социально-гуманитарного познания.  

Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в ин-
терпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономи-
ческой и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. «Встроен-
ность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латент-
ный характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 
веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн).  

Вера и верования – обязательные компоненты и основания личностного знания, ре-
зультат сенсорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробированных 
в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обос-
нования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, укорененная в 
европейской философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

11. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 
Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследова-

тельская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической 
исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследователь-
ские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психо-
логии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 
Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам).  
Методы социальных и гуманитарных наук.  
Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах соци-
альных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе социальных трансформаций. 
Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных, сложив-
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шейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление 
новых областей исследования. Возрастание роли знания в обществе.  

«Общество знания». Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих социальных исследо-

ваний для решения социальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры.  

2. Предмет философии науки. Основные этапы становления и развития философии 

науки: проблема периодизации.  

3. Первый позитивизм: философия науки О. Конта, Г. Спенсера, Дж.Ст. Миля. 

4. Второй позитивизм: философия эмпириокритицизма Э. Маха и Р. Авенариуса.  

5. Критический рационализм К. Поппера.  

6. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

7. Концепция исторической динамики наук Т. Куна. 

8. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  

9. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки: Дж. Холтон, М. Полани, 

С. Тулмин.  

 

Тестовые задания: 

1). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, 

что философия является наукой всех наук? 

а) Герберт Спенсер; 

б) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 

в) Иммануил Кант; 

г) Макс Шелер. 

 

2). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, 

что философия может стать наукой при условии устранения из нее метафизики? 

а) Иоганн Готлиб Фихте; 

б) Огюст Конт; 

в) Артур Шопенгауэр; 

г) Макс Вебер.  

 

3). Кто из названных ниже философов решает вопрос о соотношении философии и науки 

в том смысле, что философия и наука, хотя и взаимосвязанные, но, тем не менее, различ-

ные виды познания?  

а) Фридрих Шеллинг;  

б) Эдмунд Гуссерль; 

в) Мартин Хайдеггер; 

г) Карл Ясперс. 

 

4). Какие из названных ниже дисциплин составляют ядро философского знания? 

а) аксиология;  

б) психология; 
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в) теология; 
г) онтология; 
д) гносеология; 
е) герменевтика; 
ж) антропология. 
 

5). Какие из названных ниже форм сознания и познания являются типами мировоззрения? 
а) мифология; 
б) вера (религия-и-язычество); 
в) наука; 
г) философия. 
 

6). Какой из названных ниже вопросов является основным вопросом философии? 
а) вопрос о соотношении необходимости и случайности; 
б) вопрос о первичности или вторичности материального или идеального мировых 

начал; 
в) вопрос о соотношении абсолютной и относительной истин; 
г) вопрос о первичности или вторичности души или тела. 
 
7). Какая из названных ниже характеристик познавательной деятельности принадле-

жит исключительно философии? 
а) эвристичность; 
б) дискурсивность; 
в) категориальность; 
г) рефлективность. 
 
8). Кто из известных философов науки в обосновании истинности научного знания 

отводит решающую роль принципу фальсификации в противоположность принципу верифи-
кации? 

а) Томас Кун; 
б) Карл Поппер; 
в) Пол Фейерабенд; 
г) Имре Лакатос. 
 
9). Кто считается родоначальником экологической этики? 
а) Эрнст Геккель; 
б) Олдо Леопольд; 
в) Альберт Швейцер; 
г) Аурелио Печчеи.  
 
10). Кто из видных отечественных ученых является одним из основателей синергетики 

и синергетического подхода?  
а) Сергей Павлович Королев; 
б) Сергей Павлович Курдюмов; 
в) Андрей Дмитриевич Сахаров; 
г) Петр Леонидович Капица. 
 
11). Какой из названных ниже методов является основным методом науки?  
а) метод структурной диалектики; 
б) индуктивно-дедуктивный метод; 
в) эксперимент;  
г) наблюдение. 
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12). В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значимой 

для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве;  

б) в философской герменевтике; 

в) в структурной антропологии; 

г) в философской антропологии. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

 

1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их базисные 

ценности.  

2. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

3. Функции науки в жизни общества. 

 

Темы рефератов: 

1. Преднаука и наука в традиционной цивилизации.  

2. Наука в техногенной цивилизации.  

3. Основные характеристики научной рациональности современного общества. 

 

Тема 3. Становление науки и основные стадии ее исторической эволюции (2 ч.). 

 

1. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ос-

новные черты античной науки.  

2. Религия и наука в западноевропейском Средневековье. Развитие логических форм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университетах.  

3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре XVII – XIX вв. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания (Галилео Галилей, Френсис Бэкон, 

Рене Декарт).  

4. Формирование науки как специализированной профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

5. Изменения в системе образования в XIX в.: появление отраслевых специализиро-

ванных ВУЗов (политехнических школ).  

6. Неклассическая и постнеклассическая наука XX – начала XXI в., ее достижения. 

Научная картина мира, созданная современной наукой.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

2. Стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложив-

шихся форм производства и обыденного опыта. 

3. Античная логика и математика.  

4. Вклад схоластики в развитие западноевропейской средневековой науки.  

5. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

6. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с мате-

матическим описанием природы. Галилео Галилей, Френсис Бэкон, Рене Декарт.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Связь античной науки с античной философией.  

2. Христианская теология и изменение позиции ученого: человек-творец «с маленькой 

буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия.  

3. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  
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4. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединение с математическим описанием природы.  

5. Неклассическая наука начала и середины XX в., ее достижения и проблемы. 
6. Постнеклассическая наука конца XX – начала XXI в., ее достижения и проблемы. 
 
Тестовые задания: 
1) Историческая и культурно-генетическая связь философии и науки имеет следую-

щий характер:  
а) философия и наука возникают одновременно; 
б) наука является исторически и культурно-генетически первичным по отношению к 

философии видом познания; 
в) философия является исторически и культурно-генетически первичным по отноше-

нию к науке видом познания; 
г) исторически и культурно-генетически первичной может быть в одних случаях фи-

лософия, в других – наука. 
 
2) Кто из античных математиков создал обобщающий математический труд «Начала» 

(иначе – «Элементы»)? 
а) Евдокс; 
б) Диофант; 
в) Евклид; 
г) Пифагор. 
 
3) Кто из античных физиков создал знаменитый труд по механике «О равновесии 

плоских фигур»? 
а) Аристотель; 
б) Архимед; 
в) Фалес; 
г) Демокрит. 
 
4) Кто из античных астрономов создал обобщающий труд по геоцентрической системе 

астрономии – «“Великое математическое построение” по астрономии в тринадцати книгах»? 
а) Анаксагор; 
б) Птолемей; 
в) Каллипп; 
г) Арат. 
 
5) Кто из античных астрономов создал гелиоцентрическое астрономическое учение? 
а) Филолай; 
б) Гиппарх; 
в) Аристарх; 
г) Тимей. 
 
6) Кто из астрономов эпохи Возрождения и Нового времени является автором первой 

научной гелиоцентрической астрономической теории? 
а) Тихо Браге; 
б) Галилео Галилей; 
в) Иоганн Кеплер; 
г) Николай Коперник. 
 
7) Кто является автором основополагающего для научной физики труда «Математиче-

ские начала натуральной философии»? 
а) Исаак Ньютон; 
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б) Галилео Галилей; 

в) Рене Декарт; 

г) Роберт Гук. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности.  

2. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

3. Становление социальных и гуманитарных наук.  

4. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Тема 4. Структура научного знания (2 ч.). 

 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Структура научного знания, 

его формы и уровни.  

2. Эмпирическое знание и его структура. Эксперимент и наблюдение как основные 

методы эмпирического исследования. Процедура формирования эмпирического факта. 

3. Теоретическое знание и его структура. Первичные и теоретические модели и зако-

ны, развитая теория. Типы научных теорий и их функции.  

4. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации тео-

рии. Развертывание теории как процесса решения задач. 

5. Основания науки, их структура. Идеалы и нормы исследования, их социокультур-

ная размеренность. Философские основания науки.  

6. Научная картина мира, ее содержание, исторические формы и функции.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания.  

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Применение есте-

ственных объектов в функции приборов в ходе наблюдения.  

4. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

5. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

6. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.  

7. Развертывание теории как процесса решения задач.  

8. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического ап-

парата теории. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

2. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  

3. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.  

4. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

2. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Случайные и систематические 

наблюдения. 

3. Эмпирический факт, его гносеологический статус. 

4. Моделирование как метод теоретического познания.  

5. Научная картина мира, ее исторические формы.  
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Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов 

и норм как схема метода деятельности. 

2. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания.  

3. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма система-

тизации знания, как исследовательская программа). 

4. Операциональные основания научной картины мира.  

 

Тема 5. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Типы науч-

ной рациональности (2 ч.). 

 

1. Динамика научного знания: модели роста (концепции науки К. Попера, Т. Куна, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина, М. Полани).  

2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на ос-

нования науки. 

3. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Процедуры обоснова-

ния теоретических знаний. Механизмы развития научных понятий. 

4. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

5. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии науч-

ных революций. Внутридисциплинарные и междисциплинарные механизмы научных рево-

люций.  

7. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка ос-

нований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогности-

ческая роль философского знания.  

6. Социальная обусловленность и историческая смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. Сущность классического, неклас-

сического и постнеклассического типов рациональности. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Проблема классификации в науке.  

3. Становление развитой научной теории.  

4. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

5. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования в научном исследовании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Проблемные ситуации в науке.  

2. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

3. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

4. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универса-

лий культуры.  

5. Прогностическая роль философского знания.  

6. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тестовые задания: 

1). На что направлена познавательная деятельность человека?  

б) на истину;  

б) на практику;  
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в) на объект;  

г) на субъект.  

 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает ясность и отчетливость мысли, отсутствие сомнения?  

а) рационализм;  

б) релятивизм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает данность предмета органам чувств?  

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

3). Каково адекватное понимание соотношения чувственного и рационального в по-

знании?  

а) они исключают друг друга;  

б) они взаимодействуют и дополняют друг друга;  

в) существуют независимо друг от друга;  

г) они тождественны друг другу. 

 

4). Как называется метод выведение общего положения из частных положений?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

5). Как называется метод выведения частных положений из общего положения?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

6). Соответствие знания той реальности, которую оно отражает, выражается в понятии  

а) конкретности;  

б) относительности;  

в) абсолютности;  

г) объективности.  

 

7). Как называется гносеологическая позиция, отрицающая существование истины?  

а) гносеологическом реализм;  

б) агностицизм;  

в) скептицизм;  

г) сенсуализм. 

 

8). Абстрагирование – это  

а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и от-

ношений эмпирически данного объекта 

б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка; 
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в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять 

какое-либо утверждение или концепцию. 

 

9). Способами обоснования являются:  

а) экстраполяция, интерполяция, экспликация; 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение; 

в) абстрагирование, идеализация, формализация. 

 

10). Сциентизм – это  

а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки;  

б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возмож-

ность разумного постижения действительности; 

в) негативное отношение к науке;  

г) отрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни об-

щества. 

 

11). Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы демар-

кации науки и ненаучного знания предложил  

а) К.Р. Поппер; 

б) Р. Карнап; 

в) Л. Витгенштейн; 

г) П. Фейерабенд. 

 

12). Понятие «парадигма» в философию науки ввел  

а) П. Фейерабенд; 

б) И. Лакатос; 

в) Т. Кун; 

г) Г. Башляр. 

 

13. Кому принадлежит и как называется знаменитый труд о научных революциях?  

а) Карлу Попперу (если ему, укажите название труда); 

б) Томасу Куну (если ему, укажите название труда); 

в) Полу Фейерабенду (если ему, укажите название труда); 

г) Имре Лакатосу (если ему, укажите название труда). 

 

14). Какие стадиальные типы научной рациональности принято выделять в истории 

науки (согласно В.С. Степину)? 

а) архаичная; 

б) классическая;  

в) новоевропейская; 

г) неклассическая; 

д) постмодерн; 

е) псевдомодерн; 

ж) современная; 

з) постнеклассическая. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

3. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

4. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

5. Механизмы развития научных понятий. 
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6. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания.  

3. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее 

философские основания.  

4. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре.  

 

Темы рефератов: 

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука как этапы развития науч-

ного познания.  

2. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

3. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере 

и ноосфере.  

4. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).   

 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

 

1. Наука как социальный институт.  

2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинар-

ных сообществ науки XX столетия). 

3. Научные школы. Подготовка научных кадров.  

 

Темы рефератов: 

1. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера). 

2. Междисциплинарные сообщества науки XX столетия. 

3. Современная наука как социальный институт. 

4. Научные школы в современной науке: генерация и трансляция знаний. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 
 

Темы 1–3. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. Объект, 

субъект и предмет социально-гуманитарного познания (2 ч.).  

 

1. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции.  

2. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 
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3. Объект социально-гуманитарного познания. Особенности общества и человека, его 

коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 

уникальность, случайность, изменчивость. 

4. Субъект социально-гуманитарного познания. Индивидуальный и коллективный 

субъекты, их формы существования.  

5. Предмет социально-гуманитарного познания. 

6. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

7. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об об-

ществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Г.В.Ф. Гегель и др.).  

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. 

3. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: 

социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относи-

тельной самостоятельности отдельных сфер общества.  

4. Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классиче-

ская, неклассическая и постнеклассическая наука.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и че-

ловеке, их значение для формирования социально-гуманитарных наук. 

2. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гада-

мер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

3. Социально-гуманитарные науки как феномен, зародившийся на Западе, его обще-

человеческое значение.  

4. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

 

Темы рефератов: 

1. Предмет и методы социально-гуманитарного познания.  

2. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в некласси-

ческой науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

3. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках: науки о природе и 

науки об обществе (духе и культуре) в философии В. Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта. 

4. Сходство и отличие наук о человеке, природе и обществе: современные трактовки 

проблемы. 

5.  Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект ис-

следования социально-гуманитарных наук. Индивидуальный и коллективный субъекты, их 

формы существования. 

 

Темы 4–6. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном знании (3 ч.). 

 

1. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов 

в социальных и гуманитарных науках.  

2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарных науках (Р.Г. Лотце, В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт. Г. Коген, М. Шелер, М. Вебер).  

3. Ценности и оценки в познании человека и общества. Оценочные суждения в науке. 
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4. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Жизнь как ценность. Жизнь как 

«переживание» (В. Дильтей и Г. Риккерт). 

5. Жизнь биологическая и духовная. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. 

Бергсон). 

6. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, нико-

гда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

7. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего усло-

вия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Социальное и культур-

но-историческое время.  

8. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте. 

Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временны́х харак-

теристик (М.М. Бахтин).  

9. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и 

принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гума-

нитарных наук.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности со-

циально-гуманитарных наук. Ценности и оценки в познании общества и человека. 

2. Объективное и субъективное время.  

3. Социальное и культурно-историческое время. 

4. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, 

В. Дильтей, М. Шелер, Х. Плеснер, П.Л. Ландсберг и др.).  

2. Познание и «переживание» жизни – основное содержание художественных произ-

ведений. Ограниченность применения в этом процессе естественнонаучных методов и при-

чинных схем. 

3. Хронотоп в произведениях М.М. Бахтина, его гносеологическое и эвристическое 

значение для социально-гуманитарных наук. 

 

Темы рефератов: 

1. Диалектика теоретического и практического (нравственного) разума в философии 

И. Канта. 

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

3. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в со-

циальном исследовании. 

4. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Жизнь как категория 

наук об обществе и культуре. 

5. Особенности «художественного хронотопа». 

 

Темы 7–10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологиче-

ские следствия и императивы. Проблема истинности и рациональности. Объяснение, 

понимание, интерпретация. Вера, сомнение, знание в социальных и гуманитарных 

науках (3 ч.).  

 

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

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

2. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания.  
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3. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  

4. Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук.  

5. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках как следствие ком-

муникативности науки. Природа и типы объяснений.  

6. Герменевтика как философская наука о понимании и интерпретации текста.  

7. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям 

и событиям – общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания.  

8. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 

9. Вера и верования – компоненты и основания личностного знания, результат сен-

сорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробированных в культуре.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов».  

2. Вера и понимание в контексте коммуникаций людей.  

3. Вера и истина. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, укорененная в 

европейской философии. 

4. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных 

науках.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 

как одно из следствий коммуникативности науки. 

2. Понимание не может быть репрезентировано формулами логических операций, а 

требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

3. Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема 

истины. 

4. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах.  

5. Диалектика веры и сомнения. «Конструктивная роль веры как условия «бытия сре-

ди людей» (Л. Витгенштейн). 

 

Темы рефератов: 

1. Моральная ответственность ученого за введение конвенций.  

2. Экзистенциальная истина, истина и правда.  

3. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического ана-

лиза социально-гуманитарного знания. 

4. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

5. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридиче-

ской науках, психологии, филологии, культурологии. 

6. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

 

Темы 11–13. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук. Разделение социальных и гуманитарных наук, их дисциплинарная структура и роль 

в процессе социальных трансформаций (2 ч.). 

 

1. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

2. Разделение социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по предмету 

и методу одновременно, по исследовательским программам).  

3. Отличие социально-гуманитарных наук от вненаучного знания.  

4. Методы социальных и гуманитарных наук.  

5. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования.  
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6. Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах соци-

альных проектов и программ.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Натуралистическая исследовательская программа, ее значение для социально-гума-

нитарных наук.  

2. Антинатуралистическая исследовательская программа, ее значение для социально-

гуманитарных наук.  

3. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

4. Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных, сложившейся в 

XIX в. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Возрастание роли социально-гуманитарного знания в современном обществе. «Об-

щество знания». 

2. Значение опережающих социальных исследований для решения социальных про-

блем и предотвращения социальных рисков. 

3. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в эксперти-

зах социальных проектов и программ. 

 

Темы рефератов: 

1. Специфика социальных наук. 

2. Специфика гуманитарных наук. 

3. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в со-

циологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии.  

4. «Общество знания» как концепция современного этапа общественного развития, 

характеризующего переход к новой форме постиндустриального общества, где доминирую-

щей ценностью, экономической и ресурсной, становится «знание» как таковое. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий. 

При изучении дисциплины «История и философия науки» используются следующие 

основные методы и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки 

аспирантов путем развития у них творческих способностей и самостоятельности: 

– Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретными знаниями и его применением. 

– Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов аспи-

ранта. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, они должны 

решать следующие задачи: 

– изложить основной материал программы курса; 
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– развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и науч-

ной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Каждая 

лекция охватывает и исчерпывает определенную тему (темы) курса.  

Целью практических занятий является: 

– закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 

– проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных на лекциях и по 

учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

– восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

В начале очередного занятия определяется цель, ставятся задачи. Затем аспиранты об-

суждают вопросы, а преподаватель контролирует ход выполнения заданий путем беседы с 

обучающимися, проверяя уровень и качество усвоения предшествующего материала. Про-

блемные вопросы истории и философии науки могут быть рассмотрены в форме обсуждения 

докладов, защит рефератов, подготовленных аспирантами самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и семинарских за-

нятий, с литературой по общим и специальным вопросам истории и философии науки. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

– подготовка к семинарским занятиям, 

– изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для само-

стоятельного изучения, 

– подготовка к тестированию; 

– написание реферата. 

1). Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться на 

вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, тестиро-

вание, дискуссии, защиты рефератов, разбор конкретных ситуаций с активным обсуждением 

вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках пред-

ложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в 

области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, 

формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных 

выводов. 

2). Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно готовиться к вопросам семинарского занятия. Поощряется и положитель-

но оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходимой информации с 

использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети Интернет и баз 

данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки и 

умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонентом 

его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 
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1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с уже опубликованными документа-

ми по теме исследования (первоисточниками, трудами компиляторов). 

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и историю 

его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, содержащиеся в документе. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть, аспект изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми философскими терминами и понятиями, для чего 

использовать словари философских терминов, энциклопедические словари, словари ино-

странных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступные 

издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендованной к лек-

циям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

При изучении темы целесообразно использовать справочную литературу. Поиск мож-

но продолжить, изучив примечания и сноски в имеющихся монографиях, научных статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, необходимо делать выписки текста, содер-

жащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После чего нужно вер-

нуться к тексту документа (желательно полному, без купюр) и провести его анализ уже в 

контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ документа 

желательно сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления аспи-

ранта на занятии. При этом общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

В конце подготовки необходимо составить сложный план, схему ответа на каждый 

вопрос плана семинарского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Рекомендации по оцениванию устного опроса. 

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

– содержание раскрывает тему задания;  

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования. 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые задания 

составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисциплины, а 

также стимулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая часть вопросов ба-

зируется на содержании курса по философии и истории науки. При этом некоторые вопросы 

в тестах рассчитаны на знания, полученные в ходе изучения аспирантами курса философии; 

другие ориентированы на знания, полученные в ходе освоения аспирантами курса по исто-

рии и философии науки, третьи могут быть использованы при изучении учебного материала 

по специальности.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество 

вариантов ответов на каждый вопрос, как правило, – от 1 до 3, но может быть и больше. Если 

вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой формулировке 

вопроса (надо найти ключевое слово).  
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Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования. 

Критерии оценки результатов тестирования. 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать аспиран-

там в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое изложе-

ние содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по определенной науч-

ной теме или вопросу. Объем реферата, как правило, составляет 18 – 20 страниц компьютер-

ного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение аспирантом 

определенного количества источников (первоисточников, научных монографий и статей и 

т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию мате-

риала и краткое его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию рефе-

ратов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и стан-

дартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обращения, 

обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (как правило, 10 – 15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-

ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-

вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные знания, 

полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной программы. 

Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значимости анали-

зируемой проблемы по философии и истории науки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

а) основная литература: 

1. Беляев Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций/ Беляев 

Г.Г., Котляр Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2014.— 170 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46464.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Бучило, Н.Ф. История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.А. Исаев, Н.Ф. Бучило .— М. : Проспект, 2014 .— 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/632560 

3. Мархинин В.В. Лекции по философии науки. – М.: Логос, 2014. – 228 с.  

4. Островский, Э.В. История и философия науки : Учебное пособие .— 2 .— Москва ; 

Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 .— 324 

с. .— ISBN 9785955805344 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=754490>.  

5. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для аспи-

рантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бряник 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — 978-5-7996-1142-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66157.html 

2. Гайденко, П. П. История греческой философии в ее связи с наукой / П. П. Гайденко. 

– М. : Per Se; СПб.: Унив. книга, 2000. – 318с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-7.-5-9292-

0008-4 

3. Гайденко, П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П. Гай-

денко. – М. : Per Se; СПб.: Унив. кн., 2000. – 455с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-7.-5-

9292-0008-4  

4. История и философия науки [Текст] : [А-Я] : энциклопедический словарь / [редкол.: 

А. К. Карпов (науч. ред.) и др.]. – Нижневартовск : Издательство Нижневартовского государ-

ственного гуманитарного университета, 2010. – 341, [1] с. : ил. 

5. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики 

науки / под ред. А.Л. Симанова. – М.: Логос, 2013. – 295 с.  

6. Оришев, А.Б. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 

.— 206 с. .— ISBN 9785369015933 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=556551>. 

7. Платонова, С.И. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 

.— 148 с. — ISBN 9785369015476 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=543675>. 

 

в) Интернет-ресурсы. 

1. Springer http://ebooks.springerlink.com/ Коллекция полнотекстовых электронных 

версий книг на иностранных языках издательства Springer доступна пользователям без паро-

ля в локальной сети университета.  

2. Taylor Francis http://www.informaworld.com Бесплатный доступ к коллекции науч-

ных журналов старейшего издательства Taylor Francis возможен без пароля в локальной сети 

СурГУ (с компьютеров университета и библиотеки). Тематика журналов охватывает все от-

расли знаний. 

3. РУБРИКОН http://www.rubricon.com - Энциклопедии Словари Справочники (Пол-

ная электронная версия важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных за 

последние сто лет в России.) 

4. РГБ. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База данных Россий-

ской государственной библиотеки содержит более 260тыс. электронных версий диссертаций, 

защищенных в 1995 - 2003 гг.  

5. Интеллект-библиотека IQLib http://www.iqlib.ru/  

http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp  

 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=754490
http://www.iprbookshop.ru/36347.html
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=556551
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=543675
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
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д) Методические указания и материалы по видам занятий. 

1. История и философия науки [Текст] : методические указания для аспирантов всех 

специальностей / В. В. Мархинин ; Департамент образования и молодежной политики Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный универ-

ситет", Кафедра философии и права .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 .— 51 с. 

2. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Х. Хаджаров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 110 c. — 978-5-7410-1680-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69902.html
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Раздел 1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

1.1. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям необходимо обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Цели практических занятий: 

закрепление теоретического материала путем систематического контроля 

самостоятельной работы студентов; 

формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения 

практических занятий;  

формирование навыков оформления результатов практических работ в виде таблиц, 

графиков, выводов, конспектов, упражнений, глоссария.  

На практических занятиях осуществляются следующие формы работ: индивидуальная 

(оценка знаний, выполненных тестовых заданий, проверка рабочих тетрадей); групповая 

(выполнение заданий малыми группами по 2-4 человека); фронтальная (подведение итогов 

выполнения разных видов работ, подведение итогов, выполнения теста). 

Структура и последовательность занятий: на первом, вводном, занятии 

обучающиеся знакомятся с основными требованиями преподавателя по выполнению учебного 

плана, с графиком приема внеаудиторного чтения, с графиком прохождения контрольных 

заданий, с основными формам отчетности по выполненным работам и заданиям. 

Структура практического занятия: 

1. Объявление темы, цели и задач занятия. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Актуализация опорных знаний студентов (выполнение упражнений, необходимых 

как опора для изучения нового материла). 

4. Изучение нового материала. 

5. Обобщение и систематизация изученного материала. 

6.  Подведение итогов занятия (формулирование выводов). 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

вопросы преподавателя, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования теоретической и практической части занятия невозможно изложить весь 

материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

1.2. Содержание практических занятий 

Основная часть занятия посвящена обучению студентов различным видам речевой 

деятельности и работе над языковым и речевым материалом.  

Работа над лексикой 

Определение сферы употребления новой лексики (для чтения, устной, письменной 

речи). Изучение лексического материала. Выполнение упражнений по узнаванию новых 
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лексических единиц. Тренировка в подстановочных, трансформационных упражнениях. 

Составление самостоятельных высказываний на уровне предложения. Тренировка в 

имитационных, подстановочных, трансформационных упражнениях, в упражнениях на 

завершение высказывания, расширения высказывания. Тренировка лексических оборотов в 

общении (микроситуациях). Самостоятельное моделирование высказываний с 

использованием новой лексики в различных ситуациях.  

Работа с аудиотекстом 

Первый этап работы с аудиотекстом включает изучение и закрепление новых слов; 

работа с наиболее сложными грамматическими структурами в предложениях из текста; 

отработку техники чтения наиболее трудных в звуковом предъявлении предложений из текста 

(диалога); чтение отрывков, частей текста с целью контроля понимания. 

Текстовый этап включает прослушивание всего текста, поочередно отдельных абзацев. 

Послетекстовый этап включает в себя вопросно-ответную работу, составление плана 

сообщения, сообщение по тексту, составление монологических высказываний по теме текста, 

составление диалога по теме текста.  

Работа с профессиональными текстами 

Переводу текстов должны предшествовать лексические и грамматические упражнения, 

направленные на снятие трудностей понимания текста, на умения ориентироваться в 

формальных признаках лексических и грамматических единиц. 

Продуктивность перевода в значительной степени зависит от умения пользоваться 

словарем и другой справочной литературой. Использование словаря должно быть 

рациональным. 

При переводе аутентичных текстов по специальности, обучающиеся овладевают 

лексическими, фразеологическими, грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональных текстов, способами их перевода на русский язык. Необходимо научиться 

передавать соответствующее содержание текста средствами литературного (технического) 

русского языка. Перевод должен быть адекватным, т.е. воспроизводить смысловое 

содержание и стилистические особенности подлинника. 

Работа с грамматикой  

Этот этап предполагает вначале изучение нового грамматического явления в речевом 

образце и первичного выполнения грамматического действия. 

Второй этап – речевая тренировка и формирование грамматических речевых навыков. 

Выполняются упражнения на основе наглядно представленных ситуаций (видеоклипов), 

речевого контекста, предложенной темы, на основе вопросов по теме. 

Третий этап работы предполагает употребление изученных грамматических явлений в 

речевой деятельности. 

Устно-речевое общение 

Этапом обучения диалогической речи является умение запрашивать информацию, 

студент должен с позиции сообщающего информацию переходить на позицию 

опрашивающего, т.е. учиться взаимодействовать в рамках определенной ситуации общения. 

Приемы, позволяющие овладеть диалогической речью: 

- чтение по ролям диалога с привлечением внимания к репликам, подлежащим 

усвоению; 

- чтение диалога с заменой отдельных реплик, частей диалога; 

- инсценирование диалога (по ролям) в целях овладения определенной моделью 

поведения в данной ситуации; 

- самостоятельное составление диалогов по функциональным опорам и т.д. [4]. 
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Раздел 2. Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе  

2.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, практических занятий), работа на 

которых обладает определенной спецификой [1]. 

 

2.2. Виды самостоятельной работы  

Обучение дисциплине «Перевод биологической спецлитературы» учебного плана 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и посредством 

самостоятельной работы обучающихся.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются практические занятия.  

Под самостоятельной работой понимается вид учебно-познавательной деятельности 

по освоению образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при 

партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного 

результата. 

В настоящее время в образовательных организациях существуют две общепринятых 

формы самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий. Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем 

преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся по формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы является экстенсивное 

чтение. Экстенсивное чтение представляет собой вид внеаудиторной деятельности - 

самостоятельную работу студентов с аутентичными источниками информации по 

соответствующим направлениям подготовки, а именно: с газетами, журналами, сайтами [5]. 

 

2.3. Рекомендации по работе со словарем 

Отличительной чертой перевода научной литературы является то, что она рассчитана 

на специалиста в данной области. Язык научной и учебной литературы имеет свои 
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грамматические, лексические, фразеологические особенности. Необходимо отметить, что 

основной функцией научной и учебной литературы является сообщение – этим определяется 

информационная функция языка научной литературы.  

Наиболее типичным лексическим признаком научного и учебного текста является 

насыщенность текста специальными терминами и терминологическими словосочетаниями. 

Термины – слова или словосочетания, которые имеют лингвистические свойства, как и другие 

единицы словарного состава. Отличие термина от обычного слова заключается, прежде всего, 

в его значении. Термины выражают понятия, научно обработанные и свойственные данной 

конкретной отрасли науки. В лингвистическом аспекте термины являются многозначными 

словами. Особые трудности перевода вызывают случаи, когда один и тот же термин имеет 

разные значения. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением 

графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод будет 

неправильным. При поиске значения слова в словаре необходимо читать всю статью и 

выбирать для перевода то значение, которое подходит к контексту предложения (текста). 

Например, такие различные по своим семантическим и стилистическим 

характеристикам существительные, как advantage, benefit, virtue, advance, attraction, 

attractiveness, beauty, usefulness, strength, bonus, power, achievement, useful feature, attractive 

quality (property), strong point, credit, nicety, merit, plus регулярно переводятся на русский язык 

как "достоинство", "преимущество", "достижение". Например, It is the latest achievement for 

IBM researchers, who have announced a number of advances in recent months allowing chips to get 

smaller despite challenges posed by physical laws at those tiny dimensions. – Это последнее 

достижение IBM исследователей, которые сделали несколько открытий в прошлом месяце, 

позволяющих сделать чипы еще меньше, несмотря на противодействие физических законов 

таким крошечным размерам [7]. 

При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в 

словаре в неопределенной форме (Infinitive) – sleep, choose, like, bring, в то время как в 

предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных грамматических 

конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит от его принадлежности к классу правильных 

или неправильных глаголов. Отличие правильных глаголов от неправильных заключается в 

том, что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle при помощи 

прибавления окончания -ed к инфинитиву [3].  

 

2.4. Рекомендации по подготовке экстенсивного чтения  

Необходимо учитывать, что при экстенсивном чтении деталям не уделяется особого 

внимания, оно направлено на саму суть прочитанного. В результате восприятие бывает более 

общим и менее точным. При помощи экстенсивного чтения развиваются общие (умение 

получать информацию в зависимости от речевой задачи) и частные (к примеру, умение 

вычленять главное, находить ключевые предложения, умение интерпретировать, понимать 

подтекст, смысловое содержание, составлять свое собственное отношение к прочитанному) 

навыки. 

Экстенсивное чтение должно включать в себя следующие виды работы с аутентичными 

текстами: реферирование прочитанной статьи, письменный перевод, устный перевод и 

выразительное чтение статьи. Предлагается следующее распределение объема 

самостоятельной работы студентов:  

1. Реферирование прочитанной статьи (20 тысяч печатных знаков за полный курс 

изучения иностранного языка). 
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2. Письменный перевод статьи (20 тысяч печатных знаков за полный курс изучения 

иностранного языка). 

3. Устный перевод и выразительное чтение статьи (20 тысяч за полный курс изучения 

иностранного языка). 

Работая над текстом, следуйте указаниям: 

1.Выписывайте и запоминайте в первую очередь строевые слова.  

2. Перед тем как выписывать слово и искать его значение в англо-русском словаре, 

следует установить, какой частью речи оно является.  

3. Выписывая слова, отбрасывайте окончания и находите исходную (словарную) форму 

слова, т.е. для имен существительных – форму общего падежа единственного числа; для 

прилагательных и наречий – форму положительной степени; для глаголов – неопределенную 

форму (инфинитив).  

4. Для более эффективной работы со словарем необходимо ознакомиться по 

предисловию с построением данного словаря и с принятой в нем системой условных 

обозначений.  

5. Помните, что в каждом языке слово может иметь несколько значений. Отбирая в 

словаре подходящее по значению русское слово, следует исходить, прежде всего, из его 

грамматической функции, а также учитывать его значение в данном контексте.  

При проверке экстенсивного чтения следует учитывать, что чтение статей для 

реферирования и перевода представляют собой разные типы коммуникативного чтения. 

Чтение статей с их последующим переводом относится к изучающему чтению, которое 

предполагает полное и точное понимание основных терминов, осмысление и запоминание 

прочитанного, умение ставить вопросы к основной и второстепенной информации, умение 

раскрывать причинно-следственные связи. Проверить понимание текста такого типа можно с 

помощью:  

- перевода части текста, либо всего текста в зависимости от вида перевода (устного или 

письменного); 

- постановки вопросов к тексту. 

Самостоятельная работа студентов над статьями для реферирования относится к 

просмотровому чтению с пониманием основного содержания. Данный вид деятельности 

позволяет развивать определенные знания и умения: знание структурно-композиционных 

особенностей текста, умение подбирать и группировать информацию по определенным 

признакам, умение находить нужные факты, абзацы, фрагменты текста, требующие 

подробного изучения.  

Проверка понимания текста профессиональной направленности проводится с 

помощью:  

- реферирования; 

- ключевых слов; 

- постановки вопросов к тексту;  

- ответов на заданные вопросы. 

 

2.5. Рекомендации по работе с литературой 

Имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 

этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на выявление в тексте 

незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе, электронных ресурсах. 

В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 
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конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках определенного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое чтение – 

это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Целью изучающего 

чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме.  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим обучающимся; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств 

не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений) [6]. 
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2.6. Рекомендации для обучающихся при выполнении письменных работ 

Во время учебного процесса обучающиеся выполняют ряд письменных работ. Это 

домашние задания; контрольные работы; письменные задания по оформлению глоссария; 

письменные лексические, лексико-грамматические, грамматические задания и упражнения; 

письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на английском языке; 

письменные задания по реферированию текстов на английском языке; письменный перевод с 

английского языка на русский. 

Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического 

материала, т.е. с работы над учебником. Повторение теоретического материала, необходимого 

для выполнения письменных заданий, вызвано в основном двумя причинами. 

Во-первых, перед выполнением письменных заданий всегда хорошо вспомнить 

теоретический материал, для того чтобы проще было найти способ решения письменных 

заданий и обосновать свой выбор. 

Во-вторых, повторение материала в результате устной и письменной работы повышает 

прочность закрепления материала.  

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы 

изучения вопросов: 

 уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, 

избранной темы письменной работы; 

 подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, а также 

иных источников. 

 

2.7. Рекомендации для обучающихся при выполнении домашнего задания 

Домашнее задание – форма самостоятельной работы студента по подготовке 

письменной работы по теме, предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы 

предполагает правильное выполнение домашнего задания.  

Алгоритм выполнения домашнего задания: 

1. Мотивируйте себя к выполнению задания, никогда не откладывайте на потом. Не 

выполняйте задания формально: прочитать учебник – не значит «выучить» материал.  

2. Внимательно прочитайте задание, уточните цели, постройте алгоритм действий и 

приступайте к его выполнению.  

3. Ознакомьтесь с активными словами и выражениями по теме и активизируйте их в 

речевых ситуациях общения. Намного результативнее запоминать слова в контексте, так как 

именно контекст дает образ слова, легко представляется ситуация, в которой оно 

употребляется. Так слова легко и надолго запоминаются, а результатом является их грамотное 

употребление, формируется чувство языка.  

3. Занимайтесь регулярно, самостоятельно выполняя задания из учебника. Это 

позволит повторить языковой материал в своем собственном темпе.  

4. Перед переходом к свободной речевой практике систематически в парах или мини-

группах сравнивайте ответы к упражнениям учебника. Заставляйте себя всегда просматривать 

пройденный на занятии материал. Сделанные на занятии записи и выполненные упражнения 

позволят систематизировать полученные знания и проработать те аспекты темы, которые, 

возможно, были упущены.  

5. Не старайтесь заучивать тексты, старайтесь понять их основное содержание и 

передать их смысл своими словами. Выразите свое отношение к прочитанному, опираясь на 

личный опыт. Перечитайте текст дома для большего его осознания и проникновения в 

проблему. Учитесь аннотировать и реферировать прочитанные тексты.  
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6. Активно пользуйтесь коммуникативными стратегиями. Высказывайте свою точку 

зрения, свое мнение, давайте свои оценки наблюдаемым явлениям.  

7. Не бойтесь сделать ошибки при высказывании своих мыслей на английском языке.  

8. Можно заранее прочитать печатный текст аудирования, планируемый для 

прослушивания на следующем занятии, или необходимый раздел учебника, что позволит 

спланировать свою речь для занятия (рекомендуется для неуверенных в себе студентов).  

9. Развивайте аудитивные навыки, интенсивно работая с аудиотекстами, так как в ходе 

звучащей речи происходит узнавание лексико-грамматических форм, восприятие и понимание 

иноязычной речи.  

10. Используйте образовательные ресурсы сети Интернет, аутентичные видео и аудио 

материалы, журналы, газеты и спутниковое телевидение для выполнения проектных заданий 

и тематических презентаций для практических занятий по дисциплине.  

11. Выполняйте упражнения, предлагаемые в учебной литературе. В парах или мини-

группах проверьте усвоение теоретического материала с помощью ответов на контрольные 

вопросы [2]. 

 

2.8. Рекомендации для подготовки к контрольной работе (тесту) 

Постоянно повторяйте изученный лексико-грамматический материал по всем темам, 

выполняйте тренировочные тесты в учебных пособиях, заучивайте устойчивые фразы и 

выражения. 

Для подготовки к контрольной работе (тесту) необходимо повторить все пройденные 

темы и грамматический материал. Для этого рекомендуется выполнить еще раз все 

грамматические упражнения, которые были заданы в течение семестра, еще раз разобрать 

случаи, вызвавшие затруднения, по возможности сделать все упражнения устно, доведя 

навыки до автоматизма. Что касается лексических тем, то их повторение необходимо начать с 

повторного прочтения текстов, пройденных за семестр, затем пересказать их и попытаться 

высказать свое мнение по проблемам, затронутым в тексте. 

Рекомендуется потренироваться в переводе предложений и ситуаций, небольших 

текстов, где вы должны использовать изученные грамматические конструкции и активную 

лексику по пройденным темам. Контрольная работа (тест) выполняется в форме письменного 

ответа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научное исследование аспиранта является основным 

компонентом процесса подготовки научно-педагогических кадров и 

входит в блок 3 «Научно-исследовательская работа», сопровождает 

весь цикл обучения в аспирантуре и заканчивается выпускной 

квалификационной работой (диссертацией) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Учебно-методические указания по проведению научного 

исследования аспиранта составлены в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 06.06.01 Биологические науки, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 871, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г. № 33686, СТО-

3.3.2-15 «Организация научно-исследовательской деятельности 

аспирантов». 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) ас-

пирантов является обязательным разделом образовательной про-

граммы высшего образования подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, которая предусматривает выполнение научно-

го исследования (далее – НИ) по выбранной тематике в рамках 

направления подготовки 06.06.01 «Биологические науки». 

Содержание всех этапов НИД определяется рабочей про-

граммой НИ аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 «Био-

логические науки», индивидуальным планом работы. НИД аспиран-

тов организует выпускающая кафедра, ответственная за данное 

направление подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы в 

рамках направленности программы подготовки и направлений НИД 

СурГУ. Так же, аспирант может выполнить НИ в ускоренные сроки 

в соответствии с СТО-2.6.12-15 «Ускоренное обучение по образова-

тельным программам высшего образования программам подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре». Выполненное НИ 

должно соответствовать требованиям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Основная цель научного исследования: подготовка аспиран-

та к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита канди-

датской диссертации. Научное исследование выполняется под руко-

водством научного руководителя.  

Задачи, стоящие перед аспирантом, выполняющим научное 

исследование: 

 приобрести навыки выполнения научно-исследовательской ра-

боты; 

 овладеть принципами работы с библиографией с привлечением 

современных информационных технологий; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполне-

ния научно-исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследований (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме диссертации или при выпол-

нении заданий научного руководителя в рамках темы); 

 применять современные информационные технологии при про-

ведении научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-

ставлять их в виде законченных научно-исследовательских раз-

работок (отчетов по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, диссертации). 

В результате проведения научных исследований обучающийся 

должен: 

знать:  

- основы научно-исследовательской деятельности; 

- современные методы исследований и анализа, необходи-

мые для выполнения НИР. 
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уметь: 

- планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития; 

- систематизировать и анализировать современные научные 

достижения; 

- анализировать и интерпретировать полученные результаты 

научных достижений; 

- оформлять полученные результаты в виде тезисов, докла-

дов, научных статей; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность. 

владеть: 

- основами теории в выбранной области исследования и 

оценкой современных научных достижений; 

- современными методами исследований; 

- преподавательской деятельностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

К видам научного исследования аспиранта по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» относятся: 

1) фундаментальное НИ - расширение теоретических 

знаний; получение новых научных данных о процес-

сах, явлениях, закономерностях, существующих в 

исследуемой области; научные основы, методы и 

принципы исследований; 

2) поисковое НИ - увеличение объема знаний для более 

глубокого понимания изучаемого предмета; разра-

ботка прогнозов развития науки и техники; открытие 

путей применения новых явлений и закономерно-

стей. 

Содержание и структура научного исследования аспиранта 

по курсам: 

 1 курс - обоснование актуальности и утверждение на 

НТС института темы диссертационного исследования (Приложение 

1). Утверждение на кафедре плана диссертации, определение кон-

кретных объемов и направлений научных исследований. Подготовка 
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аналитического обзора литературы по теме исследования. Разработ-

ка методики исследования; 

 2 курс - проведение теоретической и эксперимен-

тальной работы по теме исследования, обработка полученных ре-

зультатов; 

 3 курс - проведение теоретической и эксперимен-

тальной работы по теме исследования, анализ результатов исследо-

ваний; 

 4 курс - разработка и обоснование авторских пред-

ложений, принципов, подходов, толкований. Экспериментальная 

апробация, подготовка текста и демонстрационного материала. 

Планирование НИ аспиранта по семестрам отражается в ин-

дивидуальном плане аспиранта (Приложение 1). 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Основные формы проведения научного исследования аспи-

ранта: 

- выполнение исследований в соответствии с утвержденным инди-

видуальным планом; 

- участие в научно-исследовательских семинарах по программе обу-

чения в аспирантуре; 

- подготовка докладов и выступления на научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- подготовка публикаций научных статей, в том числе в журналах из 

перечня ВАК; 

- участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дис-

сертации). 

Научное исследование аспиранта включает несколько этапов 

проведения исследований: 

Подготовительный - выбор и обоснование актуальности 

темы, постановка цели, задач и этапов исследования, составление 

индивидуального плана. 

Библиографический. Исследовательский - поиск, система-

тизация и анализ современных научных достижений с указанием 
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недостатков и перспектив дальнейшего исследования в выбранном 

направлении НИР, а также оформление полученных результатов в 

виде глав выпускной квалификационной работы (диссертации), ко-

торые могут быть скорректированы в процессе выполнения исследо-

ваний. Написание статьи или доклада по избранной теме НИ. 

Исследовательский - продолжение работы с литературными 

источниками, выбор методов исследования и анализа, оборудования, 

условий проведения, критериев оценки эффективности проведения 

исследований, непосредственное проведение, обработка  полевых 

исследований, обсуждение и оформление полученных результатов 

(отчеты, тезисы докладов, статьи). 

Завершающий - продолжение исследования, обобщение и 

оформление полученных результатов в виде выпускной квалифика-

ционной работы (диссертации), а также подготовка к публичной за-

щите ВКР (диссертации). 

 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Руководство НИ и выпускной квалификационной работой 

аспиранта (в виде научного доклада) осуществляет научный руково-

дитель (требования к научному руководителю в СТО-3.3.3 «Научный 

руководитель аспиранта. Требования»).  

Кафедра составляет график занятий и консультаций под кон-

кретного аспиранта, осуществляет контроль за портфолио аспиранта 

и научного руководителя.    

Если же аспирант или научный руководитель находятся в 

разных городах, то предусмотрено (допускается) руководство НИ 

через электронную информационно-образовательную среду, т.е. при 

помощи информационных, телекоммуникационных технологий 

(e.mail.ru, Skype.com, социальные сети – ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook и т.д.). Социальные сети позволяют осуществлять передачу 

мультимедийных данных (фото-видео передача документов, матери-

алов НИ, а так же часть рукописи). 

Контроль за выполнением НИ аспиранта осуществляет ка-

федра, ответственная за данное направление подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Оценка качества НИ аспиран-

та проходит два раза в год в период промежуточной аттестации в 



10 

 

 

 

соответствии с СТО-2.12.13 «Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация аспирантов». Критерии оценки уровня 

сформированности компетенций, закрепленных за НИ и шкала оце-

нивания приводятся в рабочей программе НИ. 

Оценку результатов выполнения НИ аспиранта осуществляет 

научный руководитель на основе соотношения поставленных аспи-

рантом целей и полученных результатов НИ. 

Обсуждение индивидуального плана и результатов промежу-

точной аттестации НИ аспиранта проводится на заседании кафедры, 

ответственной за подготовку научно-педагогических кадров с при-

влечением научных руководителей. 

Результаты НИ должны быть оформлены в письменном виде 

и представлены для утверждения научному руководителю (Прило-

жение 2-5). Письменный отчет хранится на кафедре, вместе со стать-

ями, тезисами докладов конференций, научных семинаров. 

После заслушивания отчета на заседании кафедры выносит 

одно из приведенных ниже решений: 

- аттестовать (работа выполнена в полом объеме согласно 

индивидуального плана); 

- аттестовать, но с примечанием (работа выполнена не в пол-

ном объеме согласно индивидуального плана, поставить дополни-

тельное заслушивание отчета на заседании кафедры); 

- не аттестовать (работа в соответствии с индивидуальным 

планом не выполнена, аспирант не может устранить отмеченные не-

достатки в установленные нормативные сроки и не может быть ре-

комендован к переводу на следующий период обучения). 

Этапы аттестации по программе освоения образователь-

ной программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре 
Первым этапом текущей аттестации НИ является подготовка 

аннотации диссертационного исследования, ее представление на 

расширенном заседании кафедры и утверждение на НТС института 

темы и индивидуального плана кандидатской диссертации. В каче-

стве основной формы и вида отчетности устанавливается ежегодный 

отчет аспиранта. Форма, примерное содержание и структура отчета 

определяется отделом аспирантуры. 
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Результативность научно-исследовательской работы ежегодно 

оценивается количеством печатных работ, опубликованных в науч-

ных изданиях, в том числе, рекомендуемых ВАК. По итогам прове-

денных исследований аспирантом подготавливаются акты внедрения 

полученных результатов (в виде методических рекомендаций, вы-

ступлений на конференциях, патентов). 

По окончании НИ аспирант должен подготовить научный от-

чет и на расширенном заседании кафедры провести апробацию ра-

боты в форме научного доклада. 

Аспиранты, не выполнившие программу по НИ, либо не полу-

чившие  «Зачет», могут быть не аттестованы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА О НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

1. Индивидуальный план работы аспиранта в семестре.  

2. Титульный лист (см. Приложение 2).  

3. Введение, в котором указываются: актуальность,  цель и задачи 

исследования. 

4. Основная часть, содержащая результаты исследования.  

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практиче-

ской значимости, проведенного научного исследования и отражаю-

щее его основные результаты.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.  

К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, опубли-

кованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений ас-

пирантов на научных семинарах, конференциях (круглых столах).  
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Специальные условия для получения высшего образования по про-

грамме аспирантуры обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной вер-

сии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабо-

видящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, включая альтернативные форматы печат-

ных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

 использование специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, включая установку мо-

ниторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся, 

необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчи-

ков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учеб-

ные помещения, столовые, туалетные и другие помещения органи-

зации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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10. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дро-

бышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340. 

11. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация [Текст]: методика 

написания, правила оформления и порядок защиты: практи-

ческое пособие для аспирантов и соискателей ученой степе-

ни / Ф. А. Кузин .— 10-е изд., доп. — М.: Ось-89, 2008 .— 

223 с. 

12. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и 

ответы: полный курс подготовки к кандидатскому экзамену 

[Электронный ресурс] / Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 

2007. - 656 с. –ЭБС «Znanium» – Режим доступа: http: 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=505223. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: //www. youngscience.ru – Сайт «Президент России» – моло-

дым ученым и специалистам» создан для информационного обеспе-

чения государственных мероприятий по поддержке молодых ученых 

и специалистов-инноваторов. 

2. http: //www.aspirantura.spb.ru / - Портал для аспирантов  

3. http: //www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 

4. http: //www.vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттеста-

ционной комиссии, где можно ознакомиться с информацией по под-

готовке и защите диссертаций, авторефератами диссертаций. 

5. http: //elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека, система 

РИНЦ. 

6. http: //ellib.gpntd.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

7. http: //cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого до-

ступа «КиберЛенинка» 

8. http: //www.scintific.narod.ru/index.htm – каталог научных ресурсов. 

В данном разделе собраны ссылки на специализированные научные 

поисковые системы, электронные архивы, средства поиска статей и 

ссылок. 

9. GoogleScholar – Поисковая система по научной литературе. Вклю-

чает статьи крупных научных изданий, архивы препринтов, публи-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505223
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505223
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каций на сайтах университетов, научных обществ и других научных 

организаций. 

10. Электронная  библиотека Сур-

ГУ.http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=30
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
работы аспиранта 

 

1. Фамилия, имя, отчество   Петров Иван Петрович 

 

2. Зачислен в аспирантуру: очная/заочная; бюджет-

ная/договорная _______________ 
                                                                                                                                                                                        
(указать № и дату договора) 

 Приказ № __ ________ 

 

 на срок с_______ по _______ 

 

3.Специальность  03.02.04 Зоология 

 

4. Тема диссертации  

___________________________________________________

______________________________ 
(заполняется  после утверждения темы диссертации на НТС института с указанием номера 

и даты протокола) 

Протокол  № __ _______ 

 

5. Научный руководитель: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 
г. Сургут 
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Объяснительная записка к выбору темы диссертации 

 

(объект исследования, предмет исследования, актуальность 

темы, цель и задачи,  новизна исследования, теоретическая,  

практическая значимость исследования, предполагаемые 

формы внедрения ожидаемых результатов) 

 

Предлагаемая тема диссертации:______________ 

__________________________________________ 

Актуальность темы исследования____________ 

___________________________________________________ 

Состояние научной разработанности  проблемы________ 

___________________________________________________ 

Цель исследования:_________________________________ 

Объектом исследования:____________________________ 

Предметом исследования____________________________ 
 

 

 

Научный 

руководитель __________________________________ 

  
                                                                     (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



18 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Институт____________________________ 

Кафедра_____________________________ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научных исследованиях 

 

 

 

 Студент аспирантуры ___ курса Ф.И.О.  

по направлению подготовки  

06.06.01 «Биологические науки» 

        направленность программы 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

_________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

г. Сургут 20 ___г. 
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Приложение 3 

Протокол начисления баллов 

 

1.Ф.И.О. аспиранта (соискателя) ______________________________ 

 

2.Год обучения______________________________________________ 

 

3.Шифр и  наименование специальности _______________________ 

 

4.Количество набранных баллов с расшифровкой результативности: 

 

 

Показатели результативности 

обучения за год 
(виды деятельности согласно 

прил.1) 

Количество баллов 

(за каждый вид деятельности 

согласно 

прил. 1) 

  

  

  

  

  

ИТОГО:  

 

 

 

 

Аспирант ______________________________________/__________ 

 

 

 

Научный руководитель ___________________________/_________ 
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Приложение 4 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА 

за _______________ год 

ФИО:  

специальность:  

форма обучения:  

научный руководитель:  

год обучения:  

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

1.1. Обоснование темы и утверждение  НТС факультета 

Тема:  

Дата утверждения:  

Номер протокола:  

1.2. Объем работы, выполненной по диссертационному исследованию 

(написание отдельных глав, проведение эксперимента) 

 

 

 

1.3. Количество обработанных источников литературы 

Всего источников:  

 печатных:  

 интернет-источники:  

 источники на иностранных языках:  

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

Дисциплина Оценка Дата 
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№  

  

  

 

№ 
Название 

конференции 

место про-

ведения 

дата прове-

дения 

 участие 

(оч-

ное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

1      

2      

4. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КАФЕДРЫ 
(ПОСЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ) 

№ дата 

  

  

  

5. ПУБЛИКАЦИИ 
 

№ Название публикации 

выходные данные 

(указать издание, ре-

цензируемое ВАК) 

кол-во п.л. 

    

    

6. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НИР, ГРАНТАХ  
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№ ФИО диссертанта  

   

   

 

 

«___» ___________ ______ года 

 

 

Отчет предоставил аспирант _______________________        _____ 
             ФИО                                             подпись 

 

Научный руководитель          _______________________        _____ 
 уч. степень и звание, ФИО                      подпись 

 

 

Заведующий кафедрой          ________________________        _____ 
уч. степень и звание, ФИО                          подпись 

 

 

 

 

 

 

В случае отсутствия научного руководителя отчет  подписывает за-

ведующий кафедрой 
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Приложение 5 

        

    

№ 

п/п 

Виды деятельности Оценка ре-

зультатов 

деятельности, 

баллы 

1.  Сдача кандидатского экзамена  10 

2.  Педагогическая практика объемом до 100 час 

(свыше 100 часов нагрузка не учитывается) 

0,1 балла на1 

час=10 

3.  Публикация  в издании из списка ВАК и меж-

дународном издании 

15 

4.  Участие с докладом в международной конфе-

ренции 

10 

5.  Участие с докладом во всероссийской или 

региональной конференции 

6 

6.  Заочное участие в конференции, стендовый 

доклад 

4 

7.  Публикация статьи в межвузовском журнале  7 

8.  Публикация статьи в межвузовском сборнике  5 

9.  Публикация статьи в региональном и внутри-

вузовском издании 

4 

10.  Дипломы, полученные на международных или 

всероссийских конкурсах научных работ, те-

матика которых соответствует теме диссерта-

ции 

15 

11.  Дипломы,  полученные на  региональных, 

межвузовских и внутривузовских конкурсах 

научных работ, тематика которых соответ-

ствует теме диссертации 

6 

 

12.  Участие в российских договорах, программах, 

грантах  

2 балла на10 

тыс.руб. 

13.  Участие в международных договорах, про-

граммах, грантах 

2 балла на10 

тыс.руб. 

14.  Получение патента 20 

15.  Заявка на изобретение 10 
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16.  Выполненная и представленная  в печатном 

виде глава диссертации, проверенная науч-

ным руководителем (рецензия, подпись) 

10 

17.  Представление диссертационной работы на 

расширенном заседании кафедры 

35 

 

Примечания:  

В пунктах 7-15 общая сумма баллов делится пропорцио-

нально количеству авторов (участников)   

      

Баллы, набранные сверх минимального количества, доста-

точного для аттестации, могут быть перенесены на следующий год. 

Кандидатские экзамены, сданные до поступления в аспиран-

туру, при расчете баллов не учитываются. Научные работы, опубли-

кованные до поступления в аспирантуру, при расчете баллов также 

не учитываются. 

Аттестация считается успешной, если количество баллов, 

набранных аспирантом (соискателем) за текущий год обучения, не 

ниже минимального (порогового) значения, указанного в приложе-

нии 6. 

 

 

Минимально допустимые требования для успешной аттестации  

аспирантов 

 

Год  

обучения 

Баллы 

(для аспирантов 

очной формы обучения) 

Баллы 

(для аспирантов 

заочной формы обуче-

ния) 

1 год 20 15 

2 год 35 25 

3 год 35 25 

4 год - 35 

ИТОГО 90 100 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

 

 

БУ ВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР  

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Методические указания по подготовке к научно-

исследовательскому семинару по направлению подготовки 

01.06.01 «Механика и математика» 
  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Сургут  

2020  
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Методические указания включают общие положения об основных методах и 

средствах обучения, направленных на повышение качества подготовки аспирантов, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов изучения 
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«Механика и математика», направленность «Механика жидкости, газа и плазмы» всех 

форм обучения. 
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1. Общие положения  

Целью изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Научные исследования в области физико-математических наук» является 

формирование общепрофессиональных компетенций аспирантов по 

организации и проведению научных исследований в области Механики 

жидкости, газа и плазмы в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по научным специальностям в 

рамках направления 01.06.01 Математика и механика. 

 

Задачами проведения семинара являются:   

1) формирование основ научного мышления аспирантов, способности 

осмысливать ход и результаты исследования в соответствии с 

методологическими закономерностями и реалиями конкретного учебно-

воспитательного процесса;  

2) ознакомление аспирантов с современными достижениями в области 

исследования;  

3) развитие навыка восприятия концентрированной информации по 

достаточно широкой тематике, выходящей за рамки специализации аспиранта;  

4) умения формулировать вопросы и делать выводы;  

5) представлять собственные научные результаты, отстаивать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы слушателей семинара; 

6) обсуждение отдельных частей диссертационных исследований; 

обнаружение трудностей, выявленных при подготовке диссертации, и 

коллективный поиск решений для их преодоления;  

7) формирование у обучающегося культуры профессионального научного 

мышления, а также навыков общения с коллегами на профессиональном уровне 

8) выработка навыков научной дискуссии, презентация и апробация 

различных частей диссертационного исследования; подготовка презентации 

исследовательских результатов для своевременной защиты диссертаций.  

 

Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с учебным 

планом, календарным графиком учебного процесса и расписанием учебных 

занятий аспирантов. Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 

«Научные исследования в области физико-математических наук» является 

обязательной дисциплиной, относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) аспирантуры, преподаётся на втором году обучения, в 3-ем семестре 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

приобретенные аспирантом в процессе освоения образовательных программ 
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высшего образования в высшей школе при изучении специальных дисциплин по 

программам магистратуры, связанных с профессиональной деятельностью. 

Требования к предварительной подготовке аспиранта: для успешного 

освоения дисциплины аспирант должен иметь глубокие фундаментальные 

знания и умения в области физико-математических наук. Предшествующими 

для изучения дисциплины являются знания, умения и навыки, приобретенные 

аспирантами: 

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия науки», 

«Иностранный язык», 

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части 

«Методология диссертационного исследования и подготовки научных 

публикаций», «Педагогика и психология высшей школы», 

- при проведении научных исследований и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук. 

Знания, навыки и умения, приобретенные аспирантами в результате 

обучения по данной дисциплине, имеют широкое и непосредственно 

прикладное значение для всех последующих этапов научной работы и 

профессиональной деятельности по направлению научной специальности: при 

изучении дисциплин учебного и научно-исследовательского плана, 

выполнении самостоятельных научных исследований, подготовке научных 

статей и докладов, научно-квалификационной работы по научной 

специальности аспиранта.  

Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Научные исследования в 

области физико-математических наук», определяются программой семинара по 

конкретной ОПОП ВО и предполагают обязательную реализацию всех 

профессиональных компетенций ОПОП ВО. Компетенции, приобретенные 

аспирантом в результате изучения дисциплины, находят свое развитие, 

дополняются набором профессиональных компетенций в дисциплинах 

вариативной части ОПОП ВО по направлению 01.06.01 Математика и 

механика, направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

  

2. Организация и проведение научного семинара  

Научный семинар проводится регулярно в соответствии с утверждёнными 

учебными планами подготовки аспирантов и включает аудиторные занятия по 

утверждённому расписанию и самостоятельную работу аспирантов по 

подготовке к нему. Аспирант участвует в работе семинара в течение всего 

периода обучения. Аспирант должен представить не менее одного научного 

доклада и не менее двух кратких выступлений (рецензирование, оппонирование, 

изложение точки зрения).  
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На практической части занятия преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы семинара, ошибки, допущенные аспирантами при 

обсуждении, а также на самостоятельность и активность работы аспирантов. 

Работа на семинарах предполагает активное участие аспиранта в предлагаемых 

дискуссиях, а также выступление с докладом по теме научного исследования. В 

ходе работы научного семинара аспиранты представляют наиболее важные 

результаты своих исследований в виде докладов, сопровождаемых 

презентациями. В презентации и сопровождающем ее устном докладе должны 

быть представлены:  

— концепция и идея исследования,  

— обоснование научной новизны проекта,  

— гипотезы исследования,  

— методологическая и методическая база исследования,  

— степень разработанности темы,  

— эмпирическая / теоретическая часть исследования, анализ и интерпретация 

результатов проведенного (проводимого исследования),  

— выводы и положения для дискуссии / обсуждения.  

Продолжительность доклада (презентации) - 15-20 минут. По окончании 

доклада - вопросы и обсуждение. 

Общее руководство научным семинаром осуществляет заведующий 

выпускающей кафедрой или ведущий преподаватель кафедры, как правило, 

доктор наук, профессор. Возможно проведение научных семинаров и другими 

научно-педагогическими сотрудниками кафедры в соответствии с научной 

тематикой семинара.  

Семинар может проводиться в открытом формате: с участием аспирантов и 

их научных руководителей, преподавателей выпускающих (профильных) 

кафедр, научно-педагогических работников, осуществляющих исследования в 

аналогичном или смежных научных областях.  

 

3. Аттестация аспирантов по итогам научного семинара  

 

Форма контроля и содержание отчётности аспирантов по результатам работы 

в научном семинаре определяется учебным планом и Рабочей программой 

научного семинара. Промежуточная аттестация по научному семинару 

проводится в форме, определенной учебным планом (зачет). Аттестация по 

научному семинару проводится на последнем занятии или в дополнительно 

назначенное время руководителем научного семинара. Результаты аттестации по 

научному семинару проставляются в ведомость.  

При аттестации учитываются:  

а) степень участия аспиранта в коллективных обсуждениях (дискуссиях) на 

заседаниях научного семинара;  



7  

  

б) степень самостоятельности аспирантов при проведении научных 

исследований;  

в) количество опубликованных тезисов докладов (научных статей) по 

результатам работы в научном семинаре.  

  
4. Методические материалы по организации работы для освоения 

дисциплины  

  

4.1. Самостоятельная работа аспирантов: методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы аспирантов  

 Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, формирование умения 

подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать при 

изучении курса самостоятельную работу с материалами практических и 

семинарских занятий, литературой по общим и специальным вопросам физико-

математических наук.  

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах:  

- подготовка к практическим занятиям,  

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения,  

- написание реферата.  

 

1) Подготовка к практическим занятиям.  

При подготовке к практическим занятиям аспирантам необходимо 

ориентироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. На практических 

занятиях проводятся опросы, разбор конкретных ситуаций, с активным 

обсуждением вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения 

материала в рамках предложенной темы, выработки умений и навыков в 

профессиональной деятельности, а также в области ведения переговоров, 

дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, формулирования 

проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных 

выводов.  

2) Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к 

практическим занятиям.  

В целях эффективного и полноценного проведения семинаров аспиранты 

должны тщательно подготовиться к вопросам практического занятия. Особенно 

поощряется и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно 

организует поиск необходимой информации с использованием периодических 



8  

  

изданий, информационных ресурсов сети Интернет и баз данных специальных 

программных продуктов.  

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные 

навыки и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. 

Составляющим компонентом его работы должно стать творчество. В связи с 

этим рекомендуется:  

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными 

нормативными документами.  

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и 

историю его появления.  

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ.  

4. Выяснить, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник.  

5. Провести работу с незнакомыми терминами и понятиями, с 

использованием словарей терминов, энциклопедических, словарей иностранных 

слов и др.  

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать 

доступные издания из списка основной литературы, специальной литературы, 

рекомендованной к практическим занятиям, также необходимо использовать 

справочную литературу. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

Поиск можно продолжить, изучив примечания и сноски в уже имеющихся 

монографиях, статьях.  

Работая с литературой по теме практического занятия, необходимо делать 

выписки текста, содержащего характеристику или комментарий уже знакомого 

источника. После чего вернуться к тексту документа (желательно полному, без 

купюр) и провести его анализ уже в контексте изученной исследовательской 

литературы.  

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ 

документа следует сделать составной частью проработки вопросов 

практического занятия и выступления аспиранта на занятии. Общее знание 

проблемы, обсуждаемой на практическом занятии, должно сочетаться с 

глубоким знанием источников.  

Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана 

практического занятия.  

Оценивается самостоятельная работа аспирантов: правильность выполнения 

самостоятельной работы.   

 

4.2. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать 

аспирантам в ходе занятий по дисциплине. Он представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 
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страниц компьютерного текста. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение аспирантом определенного количества источников 

(первоисточников, научных монографий и статей и т.п.) по определенной теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 

его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с общим 

требованиями по написанию рефератов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и 

заключительной части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала;  

– выделение главных, существенных положений, моментов темы;  

– логическая связь между отдельными частями;  

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов;  

– научный стиль изложения: использование физико-математических и 

научных терминов, стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять 

риторические вопросы и обращения, обыденную и жаргонную лексику, 

публицистические выражения;  

– список использованной литературы (10–15 источников).  

Качество работы оценивается по следующим критериям:  

- самостоятельность выполнения;  

- уровень эрудированности автора по изучаемой теме;  

- выделение наиболее существенных сторон научной проблемы;  

- способность аргументировать положения и обосновывать выводы;  

- четкость и лаконичность в изложении материала;  

- дополнительные знания, полученные при изучении литературы, выходящей 

за рамки образовательной программы.  

Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание 

значимости анализируемой проблемы.  

 

Критерии оценивания реферата  

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками:  

– «зачтено» - содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

проблемы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 

полном объеме; основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 

убедительно и доказательно; аспирант умело и правильно применяет знания для 

анализа рассматриваемых процессов и решения задач профессиональной 

деятельности; выполнены все требования, предъявляемые к оформлению 

реферата  

– «не зачтено» - содержание основано на поверхностном знании проблемы, 

изученной литературы, изложено не логично и не в полном объеме; основные 

понятия, выводы и обобщения сформулированы без доказательно; аспирант не 
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правильно применяет знания для анализа рассматриваемых процессов и решения 

задач профессиональной деятельности; не выполнены все требования, 

предъявляемые к оформлению реферата. 

 

4.3. Индивидуальные доклады: методические рекомендации по 

подготовке, критерии оценивания 

 

Методические рекомендации по подготовке индивидуальных 

докладов  

Научный доклад – результат проведенного аспирантом научного 

исследования по определенной тематике, выносимый на публичное 

обсуждение. Тезисы докладов, как один из видов научных публикаций, 

представляют собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 

страницы, отражающие основные результаты исследований по определенной 

тематике.  

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания 

отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. 

Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок на 

опубликованные источники информации.  

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил 

изложения материала, которое должно соответствовать строгому логическому 

плану и раскрывать основную цель доклада.   

Основные моменты, которыми следует руководствоваться при подготовке 

научных докладов:   

 актуальность темы;  

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;   

 осуществление обратной связи между разделами доклада;   

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;   

 широкое использование тематической литературы;  

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.   

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные 

элементы: вступление; основные результаты исследования и их обсуждение; 

заключение (выводы); список использованных при подготовке и цитированных 

источников.  

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной с 

проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. Целью 

вступления является доведение до слушателей основных задач, которые ставил 

перед собой автор.   

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, 

полученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот 

раздел можно насытить иллюстрациями - таблицами, графиками, которые несут 

основную функцию доказательства, представляя в свернутом виде 
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подготовленный материал. В случае, если полученная в результате 

исследования информация позволяет двоякое толкование фактов, делаются 

альтернативные выводы.  

  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательского семинара «Научные исследования в области физико-

математических наук» 

Основная литература:  

1.  Пижурин, Андрей Адреевич. Методы и средства научных 

исследований: Учебник. — 1 .— Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 .— 264 с. .— для студентов высших учебных заведений .— 

ISBN 9785160108162 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=502713> 

2. Болдин, Адольф Петрович. Основы научных исследований [Текст] : 

учебник: / А. П. Болдин, В. А. Максимов .— Москва : Академия, 2012 .— 333, 

[1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное образование, Транспорт) 

(Учебник) .— Библиогр.: с. 330 (10 назв.) .— ISBN 978-5-7695-7171-8, 100 

3. Колмогоров, Андрей Николаевич. Избранные труды [в 6 т.] / А. Н. 

Колмогоров ; [Российская академия наук, отделение математических наук, 

Математический институт им. В. А. Стеклова] .— М. : Наука, 2007 .— 

(Избранные труды) .— ISBN 5-02-033939-3 

4. Кравцова Е. Логика и методология научных исследований .— 1 .— 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014 .— 168 с. .— ISBN 

9785763829464 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=507377>.  

 

Дополнительная литература:  

1. Колмогоров, Андрей Николаевич. Математика - наука и профессия / А. 

Н. Колмогоров ; сост. Г. А. Гальперин .— М. : Наука, 1988 .— 288 с. — (Б-чка 

"Квант".Вып.64 

2. Российская наука: нам гранты думать и жить помогают [Текст] : сборник 

научно-популярных статей / Российский фонд фундаментальных исследований ; 

[под ред. В. П. Скулачева] .— М. : Октопус : Природа, 2004 .— 312 с. : ил. ; 24 

.— Библиогр. в конце ст. .— ISBN 5-94887-016-2 : 0,00, 550. 

3. Самсонов, Виктор Петрович. Удивительное явление - НАУКА 

[Электронный ресурс] : [о научной деятельности СурГУ] / В. П. Самсонов .— 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2 287 074 байт) // Северный университет : 

Газета Сургутского государственного университета .— Сургут., 2005 .— №11 (30 

ноября) .— С.1-2 .— Заглавие с тит. листа. — Электронная версия печатной 

публикации. — Коллекция: История СурГУ .— Режим до-ступа: Корпоративная 

сеть СурГУ. — Систем. требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/HISTORY/1306> 
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4. Самсонов, Виктор Петрович. Новые методы экспериментальных 

исследований гидродинамики и тепломассообмена в химически реагирующих 

средах [Текст] / В. П. Самсонов, М. М. Алексеев ; Департамент образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа .— 

Сургут : Издательство СурГУ, 2008 .— 141 с. : цв. ил. — Библиогр.: с. 126-136 

.— ISBN 5-89545-279-5 : 250,01.  

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  

 (http://www.elibrary.ru)   

2. Евразийская  патентная  информационная  система  (ЕАПАТИС)  

 (http://www.eapatis.com)  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека http://cyberleninka.ru/ 

5.  Российская национальная библиотека 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=t

rue 

 

Международные реферативные базы данных научных изданий:  

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)   

2. «Scopus» http://www.scopus.com   

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru  

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/   

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства.  

  

Информационные справочные системы:  

Гарант  

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".   

КонсультантПлюс  

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".   

  

Интернет-ресурсы:  

1) Google Scholar – Академия Google (scholar.google.ru); 

2) Сайт «Новости науки в Европе» . 

https://www.europhysicsnews.org/component/issues/; 

3) Российская государственная библиотека (www.rsl.ru); 

4) Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

5) Книгафонд (www.knigafund.ru); 

6) Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

(www.skbr2.nilc.ru); 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://cyberleninka.ru/
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
https://www.europhysicsnews.org/component/issues/
http://www.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
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7) Scopus (www.scopus.com); 

8) Web of Science и Web of Knowledge (wokinfo.com, 

webofknowledge.com); 

9) Электронно-библиотечная система IPRbooks (iprbookshop.ru); 

10) Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(e.lanbook.com); 

11) Электронно-библиотечная система Znanium.com; 

12)  Национальная электронная библиотека (нэб.рф); 

13)  Электронная библиотека диссертаций (dvs.rsl.ru); 

14)  Издания по естественным и техническим наукам (dlib.eastview.com); 

15) ВИНИТИ (www.viniti.ru); 

16) ГПНТБ СО РАН (www.spsl.nsc.ru); 

17) Российская национальная библиотека (www.nlr.ru); 

18) Грамота.ру (http://www.gramota.ru/)  

19) Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная 

система (http://window.edu.ru/)  

20) КиберЛенинка  -  научная  электронная  библиотека 

(http://cyberleninka.ru/)  

21) Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/  

22) Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/  

23) Официальный сайт российского фонда фундаментальных 

исследований. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/  

24) Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/collections)  

25) BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/)  

26) MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/)  
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ВВЕДЕНИЕ 

Слово "педагогика" переводится с греческого как "детовождение" и первоначально 

обозначало воспитательную работу с детьми, проводимую специально подготовленными 

для этого лицами - педагогами. Сразу необходимо обратить внимание читателя на то, что 

термин "воспитание" используется в научной педагогической литературе и в настоящем по-

собии в двух смыслах - узком и широком - в зависимости от контекста. Под воспитанием в 

узком смысле традиционно понимается система воздействий на личность с целью развития, 

формирования ее в заданном воспитателем направлении, что проявляется в изменении ми-

ровоззрения, системы ценностей, установок, действенных отношений человека к миру и т. 

п. Такое представление о воспитании является упрощенным и в настоящее время подверга-

ется интенсивному переосмыслению, что мы подробно обсудим ниже. Широкое толкование 

термина "воспитание" помимо перечисленного предполагает обучение, приобретение новых 

знаний, умений, навыков и способностей. 

Действительно, любое новое знание или умение, а также процесс их приобретения 

неизбежно оказывают влияние на личность человека. Отсюда берет свое начало один из 

главных принципов педагогики - принцип единства обучения и воспитания (здесь термин 

"воспитание" понимается традиционно, в узком смысле).  

Традиционно предметом педагогики считается "воспитание как подготовка расту-

щего человека к жизни" [Харламов И. Ф. - 1990. -С. 22] или "воспитание человека как осо-

бая функция общества" [Педагогика. - 1988. - С. 8]. Но воспитание в той или иной форме 

присутствовало в любом обществе и на всех стадиях его развития, даже когда педагогики 

как науки еще не было. Процесс воспитания (в широком смысле) становится предметом пе-

дагогики, когда осуществляется рефлексия его целей и методов их достижения.  

В данном пособии мы предлагаем принять в качестве предмета педагогики высшего 

образования проектирование процессов обучения и воспитания в высшей школе и управле-

ние ими.  

Система педагогического знания подразделяется на теорию воспитания и дидактику. 

Под последней имеется в виду теория образования и обучения. Обучение можно опреде-

лить как совместную деятельность учащегося и преподавателя, направленную на дости-

жение учебных целей, овладение знаниями, умениями и навыками, заданными учебными 

планами и программами. Обучение всегда является двусторонним процессом и состоит из 

преподавания и учения, описывающих активность каждого из участников педагогического 

процесса.  
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Термин "образование" несколько шире по своему значению, чем термин "обучение". 

Образование понимается как процесс и результат усвоения человеком социального опыта, 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе. Образование мо-

жет быть организовано как в форме обучения, так и в форме самообразования, т. е. без при-

сутствия преподавателя в прямом смысле этого слова. В термине "образование" в более яв-

ной форме присутствует указание на связь приобретенных в ходе обучения знаний и умений 

с уровнем личностного развития.  

Как любая наука, педагогика характеризуется не только своим собственным предме-

том, но и специфическим набором методов. При этом необходимо различать, во-первых, 

м е т о д ы  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я , с помощью которых осуществляется управле-

ние педагогическим процессом, воплощаются в жизнь педагогические цели, и, во-вторых, 

собственно и с с л е д о в а т е л ь с к и е  м е т о д ы , т.е. приемы получения самого педагоги-

ческого знания, позволяющего вырабатывать эти цели и средства их достижения.  

К исследовательским методам, направленным на добывание собственно педагогиче-

ского знания, можно отнести, в частности, следующие: наблюдение; беседу и интервью 

(включая стандартизованное интервью); изучение документации и продуктов деятельно-

сти учащихся; анкетирование и опросы; тестирование (тесты достижений, личностные 

и интеллектуальные тесты, тесты креативности и др.); метод экспертных оценок; педа-

гогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); количественные 

методы статистического анализа; контент-анализ; организационно-деятельностные иг-

ры.  

В пособии содержатся вопросы для обсуждения и контрольные вопросы, что предпо-

лагает не только усвоение готовых знаний, но и формирование отношения к ним в логике 

дополнения, уточнения, критики. В обсуждении, диалоге, дискуссии формируются убежде-

ния, т.е. установка на собственное действие.  

Упражнения ориентированы на совершение действия определенным способом, а зна-

чит, на развитие способностей мыслить, общаться, осознавать собственные действия, т.е. на 

обретение мыслетехнической, коммуникативной, рефлексивной культуры.  
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Модуль 1. 

 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
«Я уверен в совершенство беспредельном могуществе воспитатель-

ного воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то в 

этом исключительно виноваты воспитатели ... 

Тем более возмутительно и печально, что люди, которым доверено 

воспитание ... не хотят воспользоваться великим могуществом нашей 

педагогики». 

Макаренко А.С. Педагогическое сочинение. – М.–Л., 1948. – Т. 5. – 

С. 363–364. 

 

 

Педагогика – наука о закономерностях, принципах, формах и методах осуществления пе-

дагогического процесса.  

Предметом педагогики как науки является исследование сущности и педагогических зако-

номерностей процесса образования людей. 

Главной задачей педагогики является изучение структуры, функций, содержания и диа-

лектики развития целостного педагогического процесса 
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ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТОМ ПЕДАГОГИКИ 

являются: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

САМОРАЗВИТИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ 

 ПСИХОЛОГИЯ 

изучает: 

психический мир 

личности 

Психологию 

 коллектива 

 ПЕДАГОГИКА 

изучает: 

закономерности педа-

гогического процесса 
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ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

– исследование сущности, структуры, функции педагогического процесса 

 

– научное обоснование содержания обучения, воспитания, психологической подготовки лич-

ности 

 

– разработка эффективных форм организации педагогического процесса и методов педагоги-

ческого воздействия на отдельных людей и коллективы 

– обоснование методики психологической подготовки личности с учетом специфики выпол-

няемых задач 

– разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания  

 

– исследование особенностей и содержания деятельности педагога, путей формирования и 

развития его педагогического мастерства 

 

– разработка методики педагогических исследований, обобщения, распространения и внедре-

ния передового опыта обучения и воспитания 

 

– изучение педагогического опыта других стран 

 

– изучение и критическое осмысление педагогического исторического наследия 

 

– прогнозирование развития педагогического процесса 
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ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

– доктрина государства 

– педагогика как наука 

– приказы и директивы руководства 

 

 

2. ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

– учение о закономерностях высшей нервной деятельности 

– физиология человека 

– общая психология 

– общая педагогика 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Педагогика прошла длительное развитие, которое можно разделить на три больших этапа. 

1. Эмпирический этап развития педагогики. Начиная с древнейших времен человечество, 

накапливало и осмысливало опыт обучения и воспитания различных племен и народов, создания 

различных образовательных учреждений. 

На Западе издавна существовали школы афинского и спартанского воспитания, школы греческой 

культуры, монастырские, городские и соборные школы, системы иезуитского и христианско-

католического обучения. 

На Востоке, в Китае, в основу школьного обучения было заложено изучение четырех дисциплин: 

морали, языка, политики и литературы; здесь впервые была выдвинута концепция идеального че-

ловека не по происхождению, а благодаря обучению и воспитанию. Арабские же и иранские мыс-

лители всегда стремились повысить всеобщую ценность образования, подчеркивали важность си-

стематического и постоянного учения, необходимость всестороннего физического и духовного 

развития людей, формирование у них таких качеств, как уважительное отношение к старшим, 

справедливость, вежливость, смелость. 

2. Формирование педагогики как науки. В период средневековья церковь монополизировала 

духовную жизнь общества, направляя воспитание в религиозное русло. Зажатое в тисках теоло-

гии, образование во многом потеряло свободу и прогрессивную направленность античных вре-

мен. Из века в век оттачивались принципы догматического и схоластического обучения, просуще-

ствовавшего в Европе почти 12 веков. Среди деятелей церкви были образованные для своего вре-

мени философы, например Тертуллиан (160–222), Августин (354–430), теолог Фома Аквинский 

(1225–1274) и др., создавшие обширные трактаты по воспитанию и духовному образованию лю-

дей. 

Научная педагогика зародилась в начале XVII в. Её основателем считается педагог-гуманист Я.А. 

Коменский (1552–1670). Впоследствии основное внимание уделялось разработке теорий элемен-

тарного и воспитывающего обучения (И. Гербарт), реализации дидактики развивающего обуче-

ния (Ф. Дистерверг), экспериментальной педагогики и педоцентризма (Д. Дьюи). 

В России развитие педагогики шло по пути формирования стройной системы образовательных 

учреждений во главе с созданным специально Министерством народного просвещения. В основу 

её деятельности легли мысли и идеи основоположника отечественной педагоги К.Д. Ушинского 

(1824–1870), который добивался реализации на практике народности общественного воспитания. 

3. Развитие педагогики в XX в. В это время педагогическая наука развивалась бурными темпа-

ми, как на Западе, так и на Востоке, что было связано с экономическим прогрессом общества, 
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необходимостью создания высокотехнологичных систем обучения и подготовки специалистов 

конкретного профиля. В итоге за рубежом сложились предпосылки для превращения педагогики в 

узкоприкладную область знаний, ориентированную на решение, прежде всего проблем, относя-

щихся к подготовке педагогов управленцев. 

В СССР педагогическая наука решала преимущественно задачи воспитания, повышения эффек-

тивности и качества образования, всестороннего развития личности. Её главными отраслями бы-

ли: детская педагогика, педагогика профессионального образования, семейного воспитания, педа-

гогика высшей школы, военная педагогика, история педагогики. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-ДЕМОКРАТОВ 

 

критика крепостнических отношений 

 

распространение грамоты: 

– умственное развитие крестьян 

– воспитание человеческого достоинства 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ К.Д. УШИНСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗГЛЯДЫ  

НА ВОСПИТАНИЕ 

учение есть главное средство воспитания 

нравственное воспитание трудовое воспитание 

умственное воспитание 

народность – снова воспитания 

ПРИНЦИПЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ 

своевременность 

ограниченность 

постоянство 

твердость усвоения 

самодеятельность  

учащихся 

постепенность 

нравственность 

полезность 

ясность 

отсутствие чрезмерной 

напряженности, легкости 

ПРИЕМЫ 

 ПРЕПОДАВАНИЯ 

д о г м а т и ч е с к и й  

с о к р а т и ч е с к и й  

 э в р и с т и ч е с к и й  

а к р о а м а т и ч е с к и й  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПЕДАГОГИКА НЕ ТОЛЬКО НАУКА,   

НО И ИСКУССТВО» 

 

ИСКУССТВО НАУКА 

воспитание следует осуществлять в 

процессе обучения:  «как бы глубоко 

ни владел учитель дидактикой, каче-

ство его уроков зависит, прежде всего, 

от того, насколько в самом процессе 

преподавания... осуществляются 

принципы и методы воспитания» 

 

необходима высокая требовательность 

и глубокое уважение воспитанника  

 

успех обучения и воспитания обеспе-

чивается высокой педагогической 

культурой и педагогическим мастер-

ством 

 

решение задач воспитания и обучения 

обусловлено уровнем сплоченности 

педагогического коллектива 

обучать необходимо на уровне разум-

но рассчитанного напряжения 

 

методы преподавания должны быть 

разнообразными и применяться в за-

висимости от конкретных условий 

о воспитании, 

образовании и 

обучении 

«ПЕДАГОГИКА  

 

НАУКА  

 

ДЛЯ ВСЕХ» 
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А.С. МАКАРЕНКО О ВОСПИТАНИИ 

 

I  ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАЛЕКТИКА ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

1) требования предъявляет воспитатель 

 

2) требования поддерживаются активом 

 

3) требования актива становятся единым мнением всех 

 

4) предъявление общественных требований к себе 

 

 

 

 

 

воспитание в коллективе 

 

воспитание в процессе  

коллективного труда 

индивидуальный подход 

сочетание высокой  

требовательности  

с уважением человека 

принцип перспективных 

линий 

убеждение  

 

упражнение 

соревнование 

поощрение 

принуждение 

пример 

методика «взрыва» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. В чем отличие научного педагогического знания от житейского?  

2. Обоснуйте объект и предмет педагогики.  

3. Каковы функции педагогики?  

4. Раскройте сущность образования как педагогического процесса.  

5. Дайте определения понятий: педагогический процесс, педагогическая система, педагогическое 

взаимодействие, воспитание, обучение, педагогическая технология, педагогическая деятель-

ность, педагогическая задача.  

6. Какова структура современной педагогической науки?  
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Модуль 2. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 

 
«Я уверен в совершенство беспредельном могуществе воспитательного 

воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то в этом исключи-

тельно виноваты воспитатели ... 

Тем более возмутительно и печально, что люди, которым доверено вос-

питание ... не хотят воспользоваться великим могуществом нашей педагоги-

ки». 

Макаренко А.С. Педагогическое сочинение. – М.–Л., 1948. – Т. 5. – С. 363–

364. 

 

 

Педагогический процесс – совокупная организованная и целенаправленная деятельность пре-

подавателя, по обучению, воспитанию, развитию и психологической подготовке личности, а 

также деятельность обучаемых и коллективов по овладению знаниями, навыками и умениями. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАЗВИВАЕТСЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ 

 

Внутренним источником его развития выступают противоречия, которые необходимо видеть, 

прежде всего, в сфере действий основных педагогических закономерностей. Знание противоре-

чий поможет преодолевать трудности, сложности, которые выступают как форма проявления 

этих противоречий. 

Одним из показателей эффективности педагогического процесса является удельный вес 

самостоятельности обучаемых в учебном процессе, результаты их практической деятельности, 

общественной активности и культуре поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

– организуется руководителем 

– ярко выраженная направленность педагогического процесса 

– формирование знаний, умений и навыков  

– осуществление педагогического процесса в рамках профессиональной 

деятельности, что способствует оптимизации процесса подготовки обу-

чаемых 

– проводится в условия, максимально приближенным к профессиональ-

ной деятельности, что связано с большими психологическими трудно-

стями 

– проводится в условиях постоянной профессиональной готовности 

– индивидуальный подход в обучении 

– овладение профессиональным мастерством является обязанностью 

каждого обучаемого 

– большая роль педагогического коллектива в осуществлении педагоги-

ческого процесса 

– обучаются и воспитываются взрослые люди 
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 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-воспитательный про-

цесс 

Учебная, общественная и др. 

деятельность (пед. аспекты) 

Спортивно-массовая и куль-

турно-досуговая работа 

Самообразование и самовоспи-

тание 

обучение 

воспитание 

развитие 

психологическая 

подготовка 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Противоречия между требовани-

ями практической деятельности и 

возможностями моделирования 

этой деятельности в педагогиче-

ском процессе 

Противоречия между теоретиче-

ской и практической подготов-

кой. 

Противоречия между фронталь-

ной подготовкой и индивидуаль-

ным развитием 

Противоречия между законо-

мерностями педагогического 

процесса и организацией его 

планирования 

Противоречия между совре-

менными методическими 

требованиями и уровнем ква-

лификации обучающего и 

воспитывающего 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Противоречия между педагоги-

ческими воздействиями и позна-

вательными возможностями и 

достигнутым уровнем развития 

Противоречия между расту-

щими требованиями к знани-

ям, навыкам, умениям и каче-

ствам личности и ограничен-

ным временем их формиро-

вания 
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ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ,  

ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (ПП) 

 

 

 

– закон перехода количественных изменений 

в качественные 

– закон отрицания 

 

– закон единства и борьбы противоположно-

стей 

 

 

 

 

– зависимость педагогического процесса от 

социально-экономической структуры обще-

ства 

 

– зависимость педагогического процесса от 

уровня развития техники, уровня теоретиче-

ской мысли 

 

 

 

– формирование личности и коллектива в про-

цессе общественно-полезной деятельности 

– единство воспитания и самовоспитания лич-

ности и коллектива 

– целостное формирование личности и коллек-

тива и др. 

 

 

 

 – неразрывная связь, единство и взаимное про-

никновение в педагогическом процессе обуче-

ния, воспитания, развития и психологической 

подготовки 

– соответствие воздействия воспитателей ха-

рактеру деятельности и возможностям воспи-

туемых 

– моделирование деятельности воспитателей и 

воспитуемых в соответствии с современными 

требованиями  

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ЗАВИСИМОСТЬ ПП ОТ ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

(ОБУЧАЮЩИХ)   

И ВОСПИТУЕМЫХ  

(ОБУЧАЕМЫХ) 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Какова сущность содержания образования?  

2. В чем заключается исторический характер содержания образования?  

3. Назовите и охарактеризуйте основные теории формирования содержания образования.  

4. Каковы факторы, детерминирующие содержание образования?  

5. Дайте характеристику принципов отбора содержания общего образования.  

6. Назовите критерии отбора основ наук, изучаемых в современной российской школе.  

7. Что собой представляет учебная программа, каковы ее функции?  

8. Какие требования предъявляются к учебникам?  
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Модуль 3. 

 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

Дидактика (греч. didaktikos – поучительный) – это часть педагогики, изучающая процесс 

обучения.  

Она раскрывает задачи и содержание обучения детей и взрослых; описывает процесс овладения 

знаниями, умениями, навыками; характеризует принципы, методы и формы организации обуче-

ния.  

На основе дидактики по каждому учебному предмету разрабатываются частные методики. Как 

теоретическая основа методик обучения дидактика определяет общие требования к ним, ориен-

тирует их на выявление и всесторонний учет специфических задач и условий, характерных для 

тех или иных учебных дисциплин 

 
 

Процесс обучения – это целенаправленный, организованный процесс формирования у обучае-

мых психолого-педагогических, специальных знании, навыков и умений деятельности с учетом 

требований современных условий. 

 

Обучение – социально-педагогический процесс, обусловленный потребностями государства в 

хорошо подготовленных специалистах, способных успешно выполнять поставленные задачи. 

 

В обучении личности специфически проявляются все основные законы и закономерности педа-

гогического процесса. Здесь имеют место свои противоречия, своя внутренняя логика. Логика 

процесса обучения требует от обучающего и обучаемых постоянного творчества, учета всех фак-

торов и обстоятельств, которые могут оказать и оказывают влияние на процесс овладения обуча-

емыми знаниями, навыками и умениями. 

 

В структурном плане обучение есть двусторонний активный процесс деятельности преподавате-

ля – обучающего и его студентов – обучаемых. Организующая и руководящая роль в обучении 

принадлежит обучающему. Большое значение при этом имеет уровень самостоятельности и ак-

тивности обучаемых. 
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УМЕНИЯ  НАВЫКИ 

приобретение новых умений 

 

начало осмысления действий 

перенос умений на новую 

ситуацию 

сознательное, но неумелое 

выполнение 

соединение знаний и навы-

ков в деятельности 

действие выполняется точно, 

быстро, экономно 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

содержание,  

цели и задачи 

принципы 

методы 

обучающий 

формы 

средства 

обучаемый 

знания 

навыки 

умения 

качества 

современные  

требования к под-

готовленности 

ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ, УМЕНИЯМИ 

О 

Б 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

Е 

преподавание учение 

ЗНАНИЯ 

осмысление запоминание 

восприятие применение 

на практике 
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– соответствие воздействий обучающего характеру деятельно-

сти, а также устремлениям обучаемых к приобретению знаний, 

навыков и умений 

– соответствие воздействий обучающего индивидуальной и 

коллективной деятельности обучаемых 

– соответствие воздействий обучающего задачам и содержа-

нию обучения, а также познавательным возможностям обучае-

мых 

– соответствие деятельности обучающего и обучаемых воз-

можностям технических средств обучения 

– моделирование (воссоздание) деятельности обучающего и 

обучаемых  

 

 

ОБУЧЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Категории дидактики. 

2. Сущность процесса обучения как стимулирование и организация активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению ими знаниями, развитию способно-

стей, выработке взглядов.  

3. Процесс обучения как двухсторонний. Преподавание как деятельность учителя и учение - 

деятельность учеников. 

4. Структура процесса обучения. Функциональные компоненты обучения: целевой, содержа-

тельный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный. 

5. Системы и виды обучения.  

6. Диагностика обучения. Проверка и оценка знаний обучаемых. Функции, виды и методы 

контроля.  

7. Воспитательная функция оценки. Отметка. Безотметочное обучение. Причины неуспевае-

мости. 
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Модуль 4. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

 
 

В науке сложилось несколько психолого-педагогических концепций, раскрывающих суть и зако-

номерности процесса овладения знаниями, навыками и умениями. Наиболее распространенными 

из них являются две: 

 

Ассоциативно-рефлекторная и поэтапного формирования умственных действий. 

 

Ряд исследований, проведенных педагогами и психологами, показал, что при изучении теорети-

ческих вопросов более эффективна методика, в основе которой лежит ассоциативно-

рефлекторная концепция, а при формировании навыков целесообразно использовать методику, 

базирующуюся на концепции поэтапного формирования умственных действий. 
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1. Усвоение знаний, навыков и умений, формирование и развитие качеств являются 

результатом образования в сознании различных систем ассоциаций. 

2. Процесс образования ассоциативных систем включает в себя: 

– чувственное восприятие предметов и явлений; 

– осмысливание, доведенное до понимания их внутренних связей и отношений; 

– запоминание и применение полученных знаний на практике. 

3. Центральное звено обучения – осмысливание как активная аналитико-

синтетическая деятельность в ходе решения теоретических и практических задач. 

4. Решающие условия продуктивного обучения:  

– формирование активного отношения к учебе;  

– логичное изложение учебного материала;  

– активизация познавательной деятельности обучаемых; 

– демонстрация различных приемов умственной деятельности и их закрепление с помо-

щью упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОЦИАТИВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Теория опирается на основные закономерности условно-

рефлекторной деятельности головного мозга.   

Ее суть заключается в следующих положениях: 
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1 этап – предварительное ознакомление с действием, т.е. построение ори-

ентировочной основы действий (ООД) 

2 этап – выполнение материализованного действия 

 

3 этап – внешне речевой этап – проговаривание вслух описаний того дей-

ствия, которое совершается 

4 этап – выполнение действия по форме проговаривание про себя 

 

5 этап – полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование 

умственного действия в свернутом виде 

 

 

ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Теория основана на идеях о том, что организация внешней деятельности,  

способствующая переходу внешних предметных действий в умственные, яв-

ляется основой рационального управления процессом усвоения знаний, 

навыков, умений, развития качеств личности.  

 

ЭТОТ ПРОЦЕСС ИМЕЕТ ПЯТЬ ЭТАПОВ: 
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– многофункциональность (образование, воспитание, развитие, пси-

хологическая подготовка) 

– глубокая методологическая обоснованность изучаемого 

 

– фундаментальность и профессиональная направленность теорети-

ческой и практической подготовки 

– преобладание проблемности в преподавании 

 

– высокая степень мотивизации и эмоциональная насыщенность 

 

– высокий удельный вес самостоятельности 

 

– высокая техническая оснащенность 

 

– комплексность в содержании, организации, методике и контроле 

 

ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1.Дайте педагогическую характеристику  основным концепциям обучения. 

2. Раскройте возможности применения основных концепций обучения. 

3. Охарактеризуйте закономерности процесса овладения знаниями, навыками и умениями.  

4. Как определить - какую концепцию обучения целесообразно применять на практике? 

5. Какие ученые работают над современными концепциями обучения? 
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Модуль 5. 

 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Принципы обучения – основные руководящие положения дидактики, которые, отражая законо-

мерности педагогического процесса, определяют систему дидактических требований к направ-

ленности, содержанию, организации и методике обучения личности. 

 

Понятие «принцип» в логическом, смысле служит началом или базисом успешной организации 

деятельности, руководства и управления. 

 

Принципы существуют для того, чтобы их применяли, поступали в соответствии с их требова-

ниями. 

 

Педагогика видит в принципах обучения методический подход, определенную социальную пози-

цию педагога. 

 

Принципы обучения выведены на основе научного осмысления наследия прошлого и обобщения 

современного передового опыта обучения. Их требования носят объективный характер, они выте-

кают из логики педагогического процесса, учитывают особенности и данные многих наук. 

 

Реализация требований принципов обучения обеспечивает комплексный подход к формированию 

личности, подготовку всесторонне развитого, сознательного и активного специалиста. 
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3 1   2 сознательность, активность и само-

стоятельность обучения 

 

4 наглядность обучения 

 

 

5 систематичность, последователь-

ность и комплексность в обучении 

6 обучение на высоком уровне трудно-

сти 

 

7 прочность овладения знаниями, 

навыками и умениями 

 

8 коллективизм и индивидуальный 

подход в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

НАУЧНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

Учить тому, что 

необходимо 

МЕСТО ПРИНЦИПОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИЙ ОБУЧАЕМЫЕ 
методы, приемы  

и средства обучения 

ПРИНЦИПЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

Формы  обучения  

ПРИНЦИПЫ  

ОБУЧЕНИЯ 
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– неуклонно проводить в жизнь задачи, принципы, основные 

направления политики Российской Федерации 

– вооружать обучаемых достоверными знаниями, которые со-

ответствуют современным данным науки 

– связывать обучение с жизнью и деятельностью  

 

– постоянно заботиться о воспитательном и развивающем ас-

пектах всех занятий и учений 

– показывать приоритет и преимущество отечественного об-

разования 

– добиваться научной организации занятий и учений, прояв-

лять нетерпимость к недостаткам в педагогическом процессе 

 

 

 

 

 

– целеустремленно формировать у обучаемых знаний о ха-

рактере и особенностях современного мира, демократиче-

ских и правовых основ  

– постоянно поддерживать высокую профессиональную 

готовность 

– не допускать послаблений и упрощений в процессе обу-

чения  

– изучать и учитывать слабые и сильные стороны обучае-

мых 

– формировать у обучаемых морально-психологическую 

готовность к жизнедеятельности в современных условиях 

ПРИНЦИП «НАУЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

 

ПРИНЦИП «УЧИТЬ ТОМУ, ЧТО НЕОБХОДИМО» 

 

 

 

Основные 

требования 

 

Основные 

требования 
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– стимулировать познавательную активность обучаемых 

с помощью эффективных методов, приемов, технических 

и др. средств наглядности, современной методики и осо-

бенно проблемного обучения 

– поддерживать постоянную требовательность к качеству 

учебной работы, добиваясь ее высоких результатов 

– способствовать проявлению инициативы, творчества в 

процессе изучения учебного материала и применения его 

на практике 

– вооружать обучаемых эффективными приемами само-

стоятельной работы по приобретению знаний, навыков и 

умений, критической оценки результатов своей учебы 

– организовывать соревнование по конкретным задачам и 

нормативам 

 

 

 

 

 

 

 

 

– наглядность должна отвечать цели и содержанию занятий, быть 

яркой и доступной, отвечать требованиям психологии 

– широко использовать современные технические средства обуче-

ния и наглядности 

– средства наглядности применять творчески, методически пра-

вильно 

– предпочтение отдавать тем средствам наглядности, которые 

обеспечивают максимальный эффект обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «НАГЛЯДНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 
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– излагать учебный материал по частям, логически связанными 

между собой, давать стройную систему знаний учебной дисципли-

ны 

– связывать новые знания и навыки с ранее изученными, добивать-

ся их усвоения в определенной системе 

– систематически руководить познавательным трудом в ходе заня-

тий и самостоятельной подготовки 

– добиваться максимального комплексирования учебных дисци-

плин и конкретных занятий 

– обеспечивать систематический и действенный контроль за орга-

низацией и результатами учебного процесса 

– обеспечивать четкое планирование учебной деятельности 

– соблюдать строгую логическую связь в расположении учебного 

материала по годам, периодам обучения и по каждому занятию 

– умело группировать и структурно строить учебный материал, 

выделяя главное 

 

 

 

 

 

– учитывать умственные и физические возможности обучаемых, 

посильность изучаемого материала и темпа его изложения 

– в процессе занятий обеспечивать оптимальный уровень напряже-

ния умственных сил  

– изучение учебного материала начинать с легкого, постоянно пе-

реходя к трудному, опираясь на исходный уровень подготовленно-

сти обучаемых 

– доходчиво раскрывать сложные научные положения, не допуская 

излишней детализации и, избыточной информации 

– настойчиво воспитывать у обучаемых сознательное отношение к 

преодолению трудностей в учебе 
 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ТРУДНОСТИ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

И КОМПЛЕКСНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ» 
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– разъяснить обучаемым значение изучаемого материала для практиче-

ской деятельности 

– давать установку на прочное и длительное запоминание изучаемого ма-

териала, прежде всего основных положений 

– систематически организовывать повторение ранее изученного учебного 

материала 

– применять учебный материал в практической деятельности  

– стимулировать самостоятельную учебную работу обучаемых эффектив-

ным приемам и способам самостоятельной работы, прочного запоминания 

материала 

– в целях прочного запоминания широко использовать упражнения, тре-

нажи, решение практических задач 

– ставить обучаемым задачи на самоподготовку 

 

– вести систематический контроль за усвоением материала 

 

 

 

 

 

 

 

– в процессе обучения широко использовать возможности коллективизма 

(взаимопомощи, соревнования и т.п.) 

– создавать в коллективе положительный психологический климат 

 

– знать и учитывать в процессе обучения индивидуально-психологические 

особенности подчиненных, их интересы, склонности, способности, черты 

характера и т.д. 

– стимулировать самостоятельную учебную работу, проявление при этом 

инициативы и творчества 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «ПРОЧНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, 

 НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте противоречивую, диалектическую природу педагогических явлений.  

2. Что означает закономерность в педагогике? Назовите основные закономерности 

целостного педагогического процесса.  

3. Как связаны закономерности, принципы и правила педагогического процесса?  

4. Дайте характеристику основных принципов организации и руководства целост-

ным педагогическим процессом.  

5. Ознакомьтесь с различными подходами к классификации закономерностей и 

принципов в педагогике (Ю.К. Бабанский, М.Н.Скаткин, Б.Т.Лихачев и др.).  



38 

 

Модуль 6. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Методы обучения – это способы организации взаимосвязанной деятельности обучающего и 

обучаемых в целях формирования знаний, навыков, умений.  

 

Каждый метод состоит из взаимосвязанных элементов, которые принято называть приемами 

обучения. 

 

Между методами обучения существует не только различия, но и тесная связь. Она выражает-

ся в том, что успешное применение одного метода обязательно предполагает сочетание его с 

другим.  

 

Наиболее тесная связь каждого метода обучения проявляется с методом самостоятельной 

работы. 

 

Важнейшим условием эффективности методов обучения является применение их с учетом 

требований принципов обучения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Сообщение и разъяснение учебного 

материала с целью его восприятия 

и запоминания 

– устное изложение; 

– показ; 

– самостоятельная работа 

2. Закрепление полученных знаний – обсуждение изучаемого ма-

териала, 

– самостоятельная работа 

3. Формирование навыков и умений – показ;  

– упражнение;  

– самостоятельная работа 

4. Применение знаний, навыков и 

умений на практике 
– метод практических работ; 

– самостоятельная работа 

 

 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

показ 

(демонстрация) 

 

 

самостоятельная работа обучаемого 

устное изложение 

учебного материала 

обсуждение изучаемого 

материала 

 

упражнения практические работы 
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ВИДЫ: 

*РАССКАЗ – краткое, образное, эмоциональное изложение явлений, 

событий, содержащее преимущественно фактический материал 

 

*ОБЪЯСНЕНИЕ – повествовательное, строгое в логическом отноше-

нии изложение сложных, вопросов, правил, принципов, сочетаемое с 

показом 

 

*ИНСТРУКТИРОВАНИЕ – краткие, лаконичные, четкие указания о 

выполнении того или иного действия 

 

*ЛЕКЦИЯ – развернутое изложение крупных теоретических и практи-

ческих вопросов 

 

 

 

– научность;  

– тесная связь с жизнью, практикой; 

– логичность, убедительность;  

– эмоциональность, ясность и яркость речи;  

– умелое сочетание с другими методами, особен-

но с показом;  

– высокая действенность 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ 

 

УСТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Этот метод занимает одно из ведущих мест в процессе обучения. 

Он применяется с целью сообщения новых знаний, рассказа о но-

вых фактах, событиях 
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ОБСУЖДЕНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 
Этот метод применяется для углубления, закрепления и систематизации  

знаний 

 
ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

БЕСЕДА – диалогический или во-

просно-ответный путь изложения или 

закрепления учебного материала 

 

КЛАССНО-ГРУППОВОЕ  занятие –    

в отличие от беседы вопросы здесь об-

суждаются более основательно 

 

СЕМИНАР – форма коллективного 

поиска путем анализа рассматриваемой 

проблемы 

– проблемная постановка вопросов 

– постоянное управление ходом за-

нятия 

– работа вокруг основных проблем 

обсуждения 

– полемический характер 

– стимулирование творчества 

– объективная оценка каждого вы-

ступления 

– ориентирование обучаемых на 

дальнейшее изучение данной темы 

 

 

ПОКАЗ (ДЕМОНСТРАЦИЯ) 

 
Данный метод обучения представляет собой совокупность приемов и дей-

ствий, с помощью которых у обучаемых создается наглядный образ изучае-

мого предмета. 

 
ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

 

– личный показ обучающим примеров, 

действий; 

– показ с помощью специально подго-

товленных сотрудников; 

– показ изобразительных средств 

наглядности;  

– демонстрация ТСО 

 

 

– тщательный отбор материала; вы-

бор наиболее целесообразных видов 

показа, их количества и последова-

тельности;  

– строгая, научно обоснованная до-

зировка средств наглядности;  

– дифференцированное и комплекс-

ное применение;  

– умелое сочетание слова и показа 
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УПРАЖНЕНИЕ 

 
Данный метод является способом сознательного многократного, постоянно 

усложняющегося повторения изучаемых приемов и действий с целью фор-

мирования навыков и умений 

 

ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

а) в зависимости от особенностей 

учебного предмета, характера фор-

мируемых навыков и умений, форм 

организации учебной работы: 

– физические;   

– специальные; 

– технические; 

– комплексные; 

– тактические 

б) в зависимости от дидактического 

назначения: 

– вводные;   

– основные; 

– тренировки 

 

– качественная подготовка                                                                                                                                                                                                                                        

руководителя занятия; 

– понимание цели занятия, содержания 

и строгой последовательности дей-

ствий;   

– непрерывное поддержание у обучае-

мых интереса и сознательного отно-

шения к упражнению; 

– обеспечение духа состязательности и 

др. 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЕМЫХ 

 
Данный метод является внутренней основой любого другого метода обуче-

ния и необходимой предпосылкой дидактической связи различных методов 

между собой  

ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

– работа с печатными источниками; 

– самостоятельные тренировки; 

– самостоятельный просмотр и про-

слушивание теле- (радио) передач;  

– другие виды 

– творческий, близкий к исследова-

тельскому характеру;  

– пробуждение потребности у обучае-

мых к самостоятельной работе путем 

постановки перед ними учебных про-

блем;  

– организация помощи;  

– действенный контроль 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Практическая работа выступает в качестве метода обучения только тогда, когда осу-

ществляется дидактическая цель и обеспечиваются условия ее достижения 

 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

– четкая разработка плана, формулировка учебной цели, организация ма-

териального обеспечения; 

– инструктаж обучаемых перед началом работ, постановка конкретной за-

дачи, объяснение порядка ее выполнения и соблюдение правил техники 

безопасности, определение времени начала и окончания работ; 

– подведение итогов работы, оценка действий каждого обучаемого, поощ-

рение наиболее отличившихся; 

– организация мероприятий по сокращению сроков выполнения и повы-

шению качества работы; 

– воспитательное обеспечение хода работ, всемерная пропаганда передо-

вого опыта. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Как взаимосвязаны между собой методы и приемы педагогической деятельности?  

2. Подготовьте схему классификации методов педагогической деятельности, выделив в ней: 

основание классификации, авторов данной классификации, основные группы методов.  

3. Назовите основные факторы, обусловливающие выбор методов педагогической деятельно-

сти.  

4. Какая из известных вам классификаций методов обучения и воспитания кажется наиболее 

удачной? Обоснуйте свой выбор.  

5. В чем состоит отличительная особенность методов проблемного обучения?  

6. Что означает оптимальный выбор методов педагогической деятельности?  

7. Обоснуйте дидактическую ценность индуктивных и дедуктивных методов.  

8. В чем состоит оптимальная особенность методов контроля эффективности педагогического 

процесса? Каковы возможности машинного, компьютерного контроля в школе?  
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Модуль 7. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,  

 ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 
 

Формы обучения представляют собой организационную сторону процесса обучения. Они преду-

сматривают состав и группировку обучаемых, структуру занятия, место и продолжительность его 

проведения, роль и специфику деятельности обучающего и обучаемых. 

Формы диалектически взаимосвязаны с методами обучения. Они обеспечивают внешние и внут-

ренние организационные условия применения методов обучения.  

Со стороны формы каждое занятие структурно состоит из вступительной, основной и заключитель-

ной частей. 

 

Проверка и оценка знаний, навыков и умений являются составной частью процесса обуче-

ния. Они выполняют различные педагогические функции, общее назначение которых – обеспечить 

эффективное и качественное решение задач учебной деятельности. 

Проверку знаний, навыков и умений может успешно выполнить лишь в том случае, если они 

осуществляются в соответствии с принципами обучения и конкретными педагогическими требова-

ниями к ним. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ОБЩИЕ 

– урок; 

– семинар; 

– экзамен и др. 

– консультации; 

– конференции; 

– кружки; 

– экскурсии и др. 

– групповые и индивиду-

альные занятия 

– группы выравнивания; 

– репетиторство и др. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

УЧЕБНО- ПЛАНОВЫЕ 

ВНЕПЛАНОВЫЕ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

 

Формы обучения, как и весь педагогический процесс, находятся в состоянии непрерывного 

совершенствования. В своем развитии они обуславливаются задачами, содержанием, прин-

ципами и методами обучения. Большое влияние на формы обучения оказывают характер вза-

имоотношений между служащими, существующие педагогические взгляды 

 


