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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине «Философия науки и техники»

Формируемые компетенции
Универсальные компетенции

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

_______________ ------- -------------------------------------- —
------1 2 3 4 5

Знает:
методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
Новых идей при 
решении
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

Отсутствие
знаний

Фрагментарные 
знания методов 
критического анализа 
и оценки
современных научных 
достижений, а также 
Методов
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического анализа 
и оценки
современных научных 
достижений, а также 
методов
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и
практических задач, в 
том числе
междисциплинарных

Сформированные
систематические
знания методов
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а также 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении

исследовательских и 
практических задач, 
в том числе 
междисциплинарных

----------------  -



Умеет:
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задачи 
оценивать 
потенциальные 
вьшгрьшш/проигрыши 
реализации этих 
вариантов

Отсутствие
умений

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
вьшгрьпни/проигрыш 
и реализации этих 
вариантов

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемые 
анализ
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
вьшгрьпней/проигрьпп 
ей реализации этих 
вариантов

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
анализ
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
вьшгрьпней/проигрьпп 
ей реализации этих 
вариантов

Сформированное
умение
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
вьшгрыши/проигры 
ши реализации этих 
вариантов

Умеет: Отсутствие Частично освоенное В целом успешное, но В целом успешное, но Сформированное
при решении умений умение при решении не систематически содержащее умение при решении
исследовательских и исследовательских и осуществляемое отдельные пробелы исследовательских и
практических задач практических задач умение при решении умение при решении практических задач
генерировать новые генерировать идеи, исследовательских и исследовательских и генерировать идеи,
идеи, поддающиеся поддающиеся практических задач практических задач поддающиеся
операционализации операционализации генерировать идеи. генерировать идеи, операционализации
исходя из наличных исходя из наличных поддающиеся поддающиеся исходя из наличных
ресурсов и ресурсов и операционализации операционализации ресурсов и
ограничений ограничений исходя из наличных 

ресурсов и 
ограничений

исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений

ограничений

Владеет: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и
навыками навыков применение навыков не систематическое содержащее систематическое
анализа анализа применение навыков отдельные пробелы применение навыков
методологических методологических анализа применение навыков анализа
проблем, проблем, методологических анализа методологических
возникающих при возникающих при проблем, _________ ^методологических— 

проблем, 
Возникающих

проблем,
возникающих при 
решенииисследовательских и

решении
Исследовательских

возникающих при 
решении

практических задач, и практических 
задач

исследовательских и при решении исследовательских и



в том числе в
междисциплинарных
областях

практических задач исследовательских и 
практических задач

практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях

Владеет:
кавыками
критического анализа 
и оценки
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

Отсутствие
навыков

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

Успешное и
систематическое
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных достижений
и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и 
практических задач.

Ш кала оценивания 
(соотношение с 
традиционными 
Формами аттестации)

неудовлетвори
тельно

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично



УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения

(показатели достижения 
заданного уровня 

Освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

Знает:
методы научно-
исследовательской
деятельности

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Неполные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Знает:
Основные концепции 
Современной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки 
функции основания 
научной картины мира

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира

Неполные 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях 
научной картины 
мира

Умеет:
использовать положения 
и категории философии 
науки для анализа и 
оценивания различных

Отсутствие умений Фрагментарное 
использование 
положений и 
категорий 
философии науки

В целом успешное, но 
несистематическое 
использование 
положений и 
категорий философии

В целом успешное, _ 
но содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
положений и 1

Сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
категории



фактов к явлений для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений

науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений

категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений

философии науки 
для оценивания и 
анализа
различных фактов 
и явлений

Владеет:
технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований

Отсутствие навыков Фрагментарное
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

Шкала оценивания
(соотношение с

неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

традиционными 
Формами аттестации)

—



УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯИКРИТЕРИИИХОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

Знает:
содержание процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда.

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса
целеполагания, его 
особенностях и 
способах 
реализации.

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов 
реализации.

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях.

Демонстрирует 
знания сущности 
процесса
целеполагания,______
отдельных 
особенностей 
процесса и способов 
его реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет 
критерии выбора 
способов
целереализации при 
решении профессио
нальных задач.

Раскрывает полное
содержаниепроцесса
целеполагания, всех
егоособенностей,
аргументированно
обосновывает
критериивыбора
способов
профессиональнойи
личностной
целереализациипри
решении
профессиональных
задач.

Умеет:
Формулировать цели 
личностного и 
профессионального—  
развития и условия 
их достижения,

Не умеет и не готов 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения,

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и 
Этапах

При формулировке 
целей
профессионального и 
личностного 
развития не 
учитывает тенденции

Формулирует цели 
личностного и
профессионального— 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы

Готов и умеет 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения,



Исходя из 
тенденций развития 
области
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста,
индивидуально
личностных
особенностей.

Исходя из 
тенденций развития 
области
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста,
индивидуально
личностных
особенностей.

профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного 
развития.

развития сферы
профессиональной
деятельности и
индивидуально-
личностные
особенности.

профессиональной 
деятельности и 
индивидуально
личностных 
особенностей, но не 
полностью 
учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации.

Исходя из
тенденций развития 
области
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста,
индивидуально
личностных
особенностей.

Умеет: осуществлять Не готов и не умеет Готов осуществлять Осуществляет Осуществляет Умеет осуществлять
личностный выбор в осуществлять личностный выбор в личностный выбор в личностный выбор в личностный выбор в
различных личностный выбор в конкретных конкретных стандартных различных
профессиональных и различных профессиональных и профессиональных и профессиональных и нестандартных
морально-
ттенггпгтнглуг

профессиональных и
1 М П П Я  Т Т Т Л Т П -

морально- морально- морально- профессиональных и
морально-
ценностныхеитуациях, оценивать ценностных ситуациях, но не ситуациях, оценивает ситуациях, оценивает

последствия ситуациях, оценивать умеет оценивать некоторые некоторые ситуациях, оценивать
принятого решения и последствия последствия последствия последствия последствия
нести за него принятого решения и принятого решения и принятого решения. принятого решения и принятого решения и
ответственность нести за него нести за него но не готов нести за готов нести за него нести за него
перед собой и ответственность ответственность него ответственность ответственность ответственность
обществом. перед собой и перед собой и перед собой и перед собой и перед собой и

обществом. обществом. обществом. обществом. обществом.

Владеет: способами Не владеет Владеет Владеет некоторыми Владеет отдельными Владеет системой
выявления и оценки способами информацией о способами способами способов выявления
индивидуально- выявления и оценки способах выявления выявления и оценки выявления и оценки и оценки
личностных, индивидуально- и оценки индивидуально- индивидуально- индивидуально-
профессионально- личностных, индивидуально- личностных и личностных и личностных и
значимых качеств и профессионально- личностных, профессионально- профессионально- профессионаЖно-
путями достижения значимых лнчеетвлг - профессионально- значимых качеств, значимых качеств, значимых качеств,
более высокого Путями Значимых качеств и необходимых для Необходимых необходимых для

достижения более 
высокого

путях достижения выполнения для выполнения профессиональной



Уровня их развития. Уровня их развития. более высокого 
уровня их развития, 
допуская 
существенные 
ошибки при 
применении данных 
знаний.

профессиональной 
деятельности, при 
этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения
конкретных путей их 
совершенствования.

профессиональной 
деятельности, и 
выделяет 
конкретные пути 
самосовершенство 
вания.

самореализации, и 
определяет 
адекватные пути 
самосовершенствова 
ния.

Шкала оценивания
(соотношение с 
традиционными 
Формами аттестации)

неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично



Перечень оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
части дисциплины

Коды компетенций и планируемые результаты обучения Оценочные средства (наименование)
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

1 Теоретическая часть УК-1 Знает методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

коллоквиум вопросы для
подготовкик
экзамену

УК-2 Знает методы научно-исследовательской деятельности собеседование собеседование
Знает основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, функции и 
основания научной картины мира

УК-5 Знает____содержание------ процесса целеполагания
профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда.

собеседование собеседование

Л
Z , Практическая часть УК-1 Умеет анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные вьшгрыши/проигрыши реализации этих 
Вариантов

коллоквиум вопросы для
подготовкик
экзамену

Умеет при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений
Владеет навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и 
Практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях
Владеет навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и результатов 1



деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях

УК-2 Умеет использовать положения и категории философии 
науки для анализа и оценивания различных фактов и 
явлений

дискуссия Реферат

Владеет технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований

УК-5 Умеет формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей.

собеседование Собеседование

Умеет осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных й морально-ценностных ситуациях,
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом.
Владеет способами выявления и оценки индивидуально- 
личностных, профессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высокого уровня их развития.



КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дисциплине «Философия науки и техники»

Реферат должен быть подготовлен по философским, методологическим или 
историческим проблемам диссертационной специальности. Рекомендуется 
подготовить реферат максимально близко к теме диссертационного исследования.

Требования к оформлению реферата
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным статьям (прежде всего это относится к обязательному 
цитированию, ссылкам на литературу с точным указанием источников, в том числе 
интернет, и страниц в случае прямого цитирования, не содержать плагиата).

Тема реферата по философии науки и техники должна быть скоррелирована с 
темой диссертации утверждена научным руководителем. Это должен быть реферат, 
тему диссертационного исследования.

Автор реферата должен прежде всего разобраться в существующей Литературе 
по вопросу, выделить основные подходы к решению поставленной проблемы, 
основные точки зрения на нее, привести аргументацию авторов или сторонников того 
или иного решения вопроса, вместе с тем, реферат предполагает свободное, 
критическое отношение к изложенным позициям. Необходимо постараться выявить их 
сильные и слабые стороны, провести их сравнительный анализ, сформулировать 
собственную позицию. Текст основной части должен быть написан таким, образом, 
чтобы рецензенту было ясно, где излагается тот или иной автор или источник, и где -  
собственная позиция автора реферата.

Обязательные составные части реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.

I

6. Список литературы.
Образец титульного листа приводится далее.
В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с 

указанием соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного 
раздела.

Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, 
разъяснение смысл, обоснована её актуальность, перечислены основные задачи 
реферата. Все дальнейшее изложение должно быть нацелено на решение 
поставленной во введении главной проблемы.

В основной части разделы,: подразделы, пункты, подпункты долЖныбыть 
пронумерованы арабскими цифрами, разделенными точкой (например, 1.1.1. 
обозначает раздел 1, подраздел 1, пункт 1). Каждый структурный элемент должен 
иметь заголовок.

В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из 
проведенного анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос. 
Содержание выводов должно быть обосновано всем предшествующим ходом мысли.

Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного 
библиографического описания действующего ГОСТ (в том числе фамилия и инициалы 
автора, полное название работы, город, издательство, год, число страниц и т.д.). В 
случае использования текстов, размещенных в Интернете, необходимо указать имя 
автора материала, название материала и полный адрес страницы. Использование 
безымянных материалов не допускается.

Ссылки на источники (библиография) должны быть даны в виде



1, справа -  1 
местах их 
приведены 

^пользуемых 
Слева в 

символы и

постраничных сносок со сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) 
дается полное описание источника (как в списке литературы) с обязательным 
указанием соответствующих номеров страниц.

Объем реферата -  около 40 тыс. знаков (с пробелами) (1 а.л.). Страницы 
реферата нумеруются арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. НИ титульном 
листе номер не проставляется. Шрифт Times New Roman, размер шрифт^12-14,цвет- 
черный, интервал- полуторный. Поля: слева -3 см, снизу и сверху — 2 съ 
см. Использование сокращений нежелательно; в противном случае в 
использования в тексте должна быть дана их расшифровка и 
соответствующие пояснения, а в конце реферата приведен список ист 
обозначений и сокращений. Список должен располагаться столбцой 
алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, 
термины, справа -  их детальную расшифровку. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на отдельных; понятиях, 
утверждениях и т.д., применяя различные шрифты и способы форматирования. 
Допускается использование таблиц, иллюстраций, графиков, схем, диаграмм и т. п. 
Они должны быть расположены в соответствующем месте текста и] в случае 
необходимости, пронумерованы. Уравнения и формулы следует выделять Из текста в 
отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещаемся в одну 
строку, то оно должно быть перецесено после знака равенства (=) или по;сле знаков 
плюс, минус, умножения, деления, или других математических знаков, причем знак в 
начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и', числовых 
коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 
последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы можно Нумеровать 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Обязательным является предоставление отзыва научного руководителя на 
реферат. Образец рецензии на реферат приводится далее.

Реферат должен быть представлен в отдел аспирантуры



Образец титульного листа реферата

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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по «Философии науки и техники»

'(Тема реферата)
.

Направление подготовки 
Шифр и наименование научной специальности

Выполнил: ФИО, аспирант (соискатель) 

Научный
руководитель: (ФИО, ученая степень, 
ученое звание)

научная 
специальность

Рецензен:т:(ФИО, степень, зван:те)

Махачкала 2023



Образец рецензии на реферат

Рецензия на реферат
На право допуска к сдаче кандидатского экзамена

по курсу «Философия науки и техники» 
Аспирант

(Ф.И.О., кафедра, специальность, шифр направления)
Научный
руководитель

(Ф.И.О., уч'еная степень, ученое звание)
На тему

название темы
Реферат изложен на страницах Машинописного текста, состоит из введен 
заключения и списка литературы. Список использованной литературы i

наименований.

ия, глав, 
жлючает

Реферат посвящен истории актуальным проблемам

Содержание реферата раскрывает (не раскрывает тему, заданную в 
названии) I

Работа свидетельствуете свидетельствует) об эрудиции 
автора________________________ ___________________

Реферат содержит (не содержит) элементы новизны.

Поставленная цель достигнута (недостигнута) и задачи решены (не 
решены)_______________________I___________________________

Материал текста демонстрирует (не демонстрирует) самостоятельность мышления, 
творческие и литературные способности автора 
Качество оформления

1
Недостатки

Оценка:
1Рецензент:

Ученая степень, ученое звание 
Дата« »

Ф.И.О .подпись
20 года



Экзаменационные вопросы

Кризис

. Проблема 
научного

1. Древнегреческая наука и основные периоды ее развития Зарождение научно- 
теоретического способа мышления и социокультурные основания этого процесса. 
Основные персоналии и достижения греческой науки. Наука и техника эпохи 
эллинизма как высший этап в развитии естественнонаучной традиции мышления в 
античности.
2. Кумулятивистская модель развития знания, ее сущность и основные представители. 
Гносеологические основания этой концепции. Кумулятивизм о соотношении 
эволюционных и революционных изменений в науке: трактовка научных революций в 
кумулятивизме.
3. Становление науки Нового времени: от Коперника до Ньютона; Понятие 
классической науки (классического идеала научного знания). Роль философии в этом 
процессе. Роль Ф. Бэкона и Р. Декарта в обосновании и пропаганде нового метода 
научного познания. Г. Галилей как основатель эмпирического естествознания. Вклад И. 
Ньютона в формирование классического периода в развитии науки. Развитий научного 
знания в 18 и 19 веках персоналии и основные достижения. Дисциплинарно^ развитие 
науки в 19 веке. «Кризис» в физике на рубеже веков и его роль в развитии науки XX 
века.
4. Нормальные и экстраординарные периоды в развитии науки Т. Кун о природе 
нормальной науки: характер изменения знания в нормальной науке, 
нормальной науки и его симптомы:
аналогия с политической жизнью. Научная революция как смена парадигм, 
соизмеримости знания в ходе революционных изменений Проблема 
прогресса в концепции Куна.

5. Наука XX века: основные достижения и переход к неклассической науке.
6. Рост и развитие научного знания в свете основных идей эволюционной эпистемологии.

Базисные идеи эволюционной эпистемологии: понимание жизни как когногенеза (К 
Лоренц), онтогенетическая эволюция ментальных структур (Ж. Пиаже).

7. Научно-техническая революция и ее влияние на характер развития науки в XX веке.
Изменение места науки в развитии общества. Социальные последствия НТР. ;

8.Эволюционный подход к пониманию развития знания К. Поппера и С. Тулмина. 
Эволюционная модель развития знания Д. Кэмбелла. Развитие знания в свете 
системной эпистемологии К. Хахлвега.

9.Мировоззрение сциентизма и его разновидности социологический, культурологический и 
методологический сциентизм Основные постулаты социологического сциентизма. 
Технологический детерминизм как современная форма социологического сциентизма. 
Идеи сциентизма в современной футурологии.
10.Изменение научного знания в свете основных допущений постструктурализма. 
Критика М. Фуко традиционной истории идей. Базовые понятия «археологии знания» -  
позитивность, архив, историческое априори. Понятие «дискурс». Переход к структурам 
власти-знания.
11 .Антисциентизм как социокультурная ориентация, ее истоки и основания. 
Антисциентизм как продукт попыток осмысления социокультурных последствий НТП. 
Гуманистическая направленность антисциентистских идей. Антисциенткзм и 
наукофобия.

12.Классическое понятие истины в философии науки. Использование семантйческой 
концепции истины в современной философии науки. Истинность и доказательность 
научного знания. Относительный характер научных истин. Попытки отказа от 
использования понятия истины в философии науки и их мотивация. Истина как 
характеристика суждений, как оценка знания и как культурная ценность.
13.Природа научного знания и его основные характеристики: 

научное знание как продукт рациональной деятельности, доказательность, системность, 
открытость для критики и проверки, интерсубъективность, предметная определенность



и наличие собственного языка.; Универсальность научного знания и ре границы. 
Особенности предмета, средств и методов науки. Цели науки и внешние и внутренние 
стимулы ее развития. Гносеологическая обусловленность различных представлений о 
природе научного знания и его критериях.
.14.Проблема научной рациональности в современной философии науки. Логико
эмпирический подход к рациональности:

рациональность как соответствие законам разума. Рациональность как целесообразность: 
рациональность и цель науки. Трактовка понятия рациональности в критическом 
рационализме. Рациональность й истина. Научная и иные виды рацйональности 
человеческой деятельности. Соотношение рационального и иррационального в ходе 
духовно-практического освоения мира человеком.
15.Эмпиризм и физический идеал научного знания. Индуктивизм как методологическая 
и логическая форма реконструкции этого идеала. Индуктивная выводймость как 
критерий научности знания. Проблема обоснования, индукции и кризис индуктивного 
идеала научности знания.
16. Постпозитивистская философия науки. Изменения проблематики философии науки 
в постпозитивизме: проблема роста знания, проблема демаркации, проблема научной 
рациональности, проблема научной революции, исторический подход к построению 
философии науки. Гносеологические основания постпозитивистской философии науки: 
фаллибилизм и гипотетизм, критический реализм, эволюционный подход к пониманию 
развития знания.
17. Парадигмальная модель научности знания Т. Куна и ее гносеологические основания. 
Понятие парадигмы и ее место в научном познании. Роль научного сообщества в 
определении научного статуса теории. Достоинства и издержки парадигмального 
понимания научности.
18. Концепция научного знания в феноменологии Стратегия построения философии как 
«строгой науки» Понятие «феномен» Феноменология как онтология и метод. Понятие 
«жизненного мира» Наука и философия. Проблема классификации, наук в 
феноменологии. Феноменолого-герменевтическая традиция о сущности науки. Понятие 
«эпоха» и историческая размерность знания. Этапы развития науки Новое время как 
«время картины мира», классическая наука как построение конструктов мира 
рациональным субъектом. Проблемы постклассической науки.
19. Научная теория как высшая форма систематизации знания. Общая характеристика 
научной теории. Типология научных теорий Теоретическая: модель как элемент 
внутренней организации теории Опосредованный характер теоретического знания: 
теория и система идеальных объектов. Способы построения и развертывания теории, 
роль парадигмального знания в теоретическом исследовании
20. Методологическая доктрина структурализма. Представление о структурах как 
алгоритмах мышления и идея существования универсального кода культуры^ Наука и 
другие формы культуры. Представление культуры как текста. Понятие «Дискурс». 
Постмодерн и идея условности любого образа в культуре. Модерн как стратегия 
разрушения образов, посмодерн как ироничное переосмысление образов. Воззрения на 
науку в постмодернистской традиций мышления.
21. Научное предсказание. Логическая структура реализации предсказательной 
функции. Предсказание, предвидение и прогноз. Роль дедукции, индукции и аналогии в 
реализации предсказания. Методы проверки предсказаний. Особенности предсказания 
в общественных науках.. Роль предсказаний в процессе проверки и обосновании 
теоретических гипотез. Предсказание и ретросказание.
22. Предмет философии техники: техника как объект и как деятельность. Три; аспекта 
техники: инженерный, антропологический и социальный. Техника как специфическая 
форма культуры. Исторические социокультурные предпосылки выделения технической 
проблематики и формирования философии техники: формирование механистической 
картины мира, научно-техническая революция, стремительное развитие техйологий 
после II Мировой Войны.

23.Цели и задачи методологического анализа научного исследования. Теория и метод. 
Формы существования методологического знания. Логические и эпистемологйческие



основания методологического знания. Современные методологические доктрины и их 
философские основания. Рациональные приемы научного исследования: 
абстрагирование и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, анализ И синтез и их 
место в научном исследовании.

24.Наука и техника. Три стадии развития взаимоотношений науки и техники. 
Институциональная и когнитивная дифференциация сфер науки и техники и 
формирование технической ориентации в науке (XVII -  XVIII вв.). Начало 
сциентификации техники и интенсивное развитие техники в период промышленной 
революции (конец XVIII -  первая половина XIX в.). Систематический взаимообмен и 
взаимовлияние науки и техники (вторая половина XIX -  XX в.).
25.Эмпирические методы научного познания. Наблюдение как метод эмДирического 
познания. Специфика наблюдения в науке Структура, типы и виды наблюдения 
Избирательность научного наблюдения и его обусловленность системой наличного 
знания Обработка результатов наблюдения и формирования фактуальйого базиса 
науки. Интерсубъективность результатов наблюдения и способы их проверки.
26.Основные методологические j подходы к пониманию сущности техники. 
Антропологический подход: техника как органопроекция (Э. Капп, А. Гелен). 
27.Теоретические методы научного исследования Абстрагирование и идеализация как 
исходные приемы в построении теоретического знания.
28.Экзистенциалистский анализ техники (М. Хайдеггер, К. Ясперс, X. Ортега-и-Гассет). 
Анализ технических наук и проектирования (П. Энгельмейер, Ф. Дессауэр). 
Исследование социальных функций и влияний техники; теория технократии и 
техногенной цивилизации (Ж. Эллюль, Л. Мэмфорд, Франкфуртская школа). 
Взаимоотношения философско-культурологического и инженерно-технократического 
направлений в философии техники.
29. Метод математической гипотезы его сущность и сфера применимости. Основные 
приемы построения математических гипотез и проблема их содержательной 
интерпретации. Эвристическая роль математики в опытных науках.
30. Основные проблемы современной философии техники Социология и методология 
проектирования и инженерной деятельности. Соотношение дескриптивных и 
нормативньгх теорий в науке о конструировании. Кибернетика и моделирование 
технических систем Этика и ответственность инженера-техника: распределение и мера 
ответственности за техногенный экологический ущерб. Психо-социальное воздействие 
техники и этика управления.


