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1. Предмет. Цели и задачи дисциплины, ее место в структуре  

образовательной программы 
 

Предмет дисциплины: общие проблемы философии науки, история и философские 

проблемы географии. 

Цели изучения дисциплины: развитие у аспирантов и соискателей методологической 

культуры, необходимой им в их научной деятельности по специальности, рассмотрение 

науки в широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии, получение 

представлений о современных тенденциях развития экономического знания. 

Основные задачи дисциплины: анализ основных методологических и мировоззрен-

ческих проблем современной науки, оценка оснований кризиса современной техногенной 

цивилизации и глобальных тенденций эволюции научной картины мира, овладение систе-

мой ценностей, на которые ориентируют ученые 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.2 «История и философия науки» относится к базовой части обра-

зовательной программы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Компетенция 

Планируемые результаты обучения 
Код Название 

УК - 1 

способностью к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: типы и формы научных знаний; 

Уметь: анализировать научные знания при 

решении междисциплинарных проблем; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности в 

оценке современных научных достижений. 

УК - 2 

способностью проектировать и осу-

ществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинар-

ные, на основе целостного системно-

го научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: принципы системного подхода; 

Уметь: применять методологию системного 

подхода при осуществлении комплексных 

исследований; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности 

проектирования комплексных исследова-

ний. 

УК - 5 

способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной деятель-

ности 

Знать: общезначимые этические нормы и 

ценности; 

Уметь: соотносить общезначимые и про-

фессиональные нормы и ценности; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности 

в процессе общения по принятию решений 

в профессиональной деятельности. 

ОПК - 1 

способностью планировать и прово-

дить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты 
 

Знать: основные методы эмпирического 

уровня исследования и принципы проведе-

ния эксперимента; 

Уметь: систематизировать полученные 

данные; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности  

выявления причинно-следственных связей и 

отношений в процессе научного исследова-

ния. 
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О П К - 2  

способностью подготавливать науч-

но-технические отчеты, а также пуб-

ликации по результатам выполнения 

исследований 
 

Знать: основные цели конкретного научно-

го исследования; 

Уметь: упорядочивать полученные знания, 

продвигаться от конкретного к общему, к 

более сложному обобщению; 

Иметь навыки и/или опыт деятельности 

участия в научно-практических конферен-

циях. 

О П К  -  3  

готовностью докладывать и аргумен-

тированно защищать результаты вы-

полненной научной работы 
 

Знать: основные положения выдвигаемых 

научных гипотез; 

Уметь: применять принципы и законы ло-

гики для аргументации и защиты результа-

тов выполненной научной работы; 
Иметь навыки и/или опыт деятельности 

публичных дискуссий и выступлений по ре-

зультатам научной работы. 

О П К  -  4  

готовностью к преподавательской де-

ятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования 
 

Знать: современные методы научного иссле-

дования;  

Уметь: применять научную методологию 

при рассмотрении изучаемых вопросов в 

процессе преподавания по основным обра-

зовательным программам высшего образо-

вания; 
Иметь навыки и/или опыт деятельности: в 

проведении эмпирических и теоретических 

исследований в своей профессиональной дея-

тельности. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

всего  

зач.ед./ 

часов 

объём часов 
всего ча-

сов 

2 семестр х семестр х курс 

Общая трудоёмкость дис-

циплины 
3/180  3/180   3/180 

Контактная работа  обуча-

ющихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

всего, в т.ч. 

26  26   10 

Аудиторная работа:  26  26   10 

Лекции 12  12   4 

Научно-практические заня-

тия 
-  -   - 

Семинары 12  12   4 

Лабораторные работы -  -   - 

Консультации 1  1   1 

Коллоквиум 1  1   1 

Другие виды аудиторной 

работы 
-  -   - 

Самостоятельная работа 

обучающихся, час, в т.ч.  
154  154   170 

Подготовка к аудиторным 

занятиям 
-  -   - 

Подготовка рефератов -  -   - 

Другие виды самостоятель-

ной работы 
-  -    

Вид промежуточной атте-

стации (зачёт, экзамен, кур-

совой проект (работа)) 

экзамен  экзамен   экзамен 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

 Л СЗ СР Л СЗ СР 

1 
Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

 

2 - 8 0,5 - 10 

2 
Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

 

2 - 8 - 0,5 10 

3 
Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции 2 - 8 0,5 - 10 

4 Структура научного знания 

 
2 - 10 - 0,5 10 

5 
Динамика науки как процесс по-

рождения нового знания 

 

2 - 10 0,5 - 10 

6 
Научные традиции и научные ре-

волюции. Типы научной рацио-

нальности 

 

2 - 10 - 0,5 10 

7 

Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

  

 

- 2 10 0,5 - 10 

8 Наука как социальный институт - 2 10 - 0,5 10 

9 
Философия техники и методология 

технических наук 
 

- 2 10 0,5 - 10 

10 
Техника как предмет исследования 

естествознания 

 

- - 10 - 0,5 10 

11 Естественные и технические науки 
 

- 1 10 0,5 - 10 

12 Особенности неклассических 
научно-технических дисциплин - - 10 - 0,5 12 

13 
Социальная оценка техники как 

прикладная философия техники 

 

- 2 10 0,5 - 12 

14 
Техника и наука как составляющие 

цивилизационного процесса 
 

- 1 10 - 0,5 12 

15 
Смена социокультурной парадиг-

мы развития техники и науки в Но-

вое время 
 

- 1 10 - 0,5 12 

16 
Становление и развитие техниче-

ских наук и инженерного сообще-

ства  

(вторая половина XIX-XX вв.) 

 
 

- 1 10 0,5 - 12 

Всего 12 12 154 4 4 170 
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4.2. Содержание разделов учебной дисциплины. 

Раздел I. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих зако-

номерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультур-

ном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской фило-

софии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
 

Раздел II. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и обы-

денное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 
 

Раздел III. 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, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной пози-

ции ученого: человек - творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами - ал-

химия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской 

культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

применения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно 

организованной пики. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарии наук. Мировоззренческие основания социаль-

но-исторического исследования. 
 

Раздел IV. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

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

ческого и теоретического языка науки. 

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

ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематиче-

ском наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависи-

мости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

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

тая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограничен-

ность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных мето-

дов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы деления задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Мате-

матизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 
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Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокуль-

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

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

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследова-

тельская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических посту-

латов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 

как условие включения научных знаний в культуру. Логика и методология науки. Методы 

научного познания и их классификация. 
 

Раздел V. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема клас-

сификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

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

ческом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

ваний науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
 

Раздел VI. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридис-

циплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «пара-

дигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского зна-

ния. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых ти-

пов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 
 

Раздел VII. Особенности современного этапа развития науки.  

Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

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

ванных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стра-

тегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как син-

тез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного разви-

тия науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

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

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

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

нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.П. Вернадского о биосфере, 
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техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

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

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизацион-

ного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
 

Раздел VIII. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-

тие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 
 

Раздел IX. Философия техники и методология технических наук 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основные сферы 

и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и философии техники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехниче-

ское». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, техническая и 

инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и практика, исследование и 

проектирование. 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и грани-

цы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика техники. 

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

науки и системотехника. 

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического и ме-

тодологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и методологии 

проектирования. 
 

Раздел X. Техника как предмет исследования естествознания 

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, «есте-

ственное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в становлении 

классического математизированного и экспериментального естествознания и в современном 

неклассическом естествознании. 
 

Раздел XI. Естественные и технические науки 

Специфика технических паук, их отношение к естественным и общественным наукам и 

математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. Основные тины техни-

ческих наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, особен-

ности теоретико-методологического синтеза знании в технических науках - техническая теория: 

специфика строения, особенности функционирования и этапы формирования; концептуальный 

и математический аппарат, особенности идеальных объектов технической  теории; абстрактно-

теоретические - частные и общие - схемы технической теории; функциональные, поточные и 

структурные теоретические схемы, роль инженерной практики и проектирования, конструктив-

но-технические и практико-методические знания. 

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической дисци-

плины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, проблемно-

ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 
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Раздел XII. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и сущ-

ность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели между не-

классическим естествознанием и современными (неклассическими) научно- техническими дис-

циплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических дисци-

плинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический синтез, уси-

ление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации науки за счет 

применения информационных и компьютерных технологий, размывание границ между иссле-

дованием и проектированием, формирование нового образа науки и норм технического дей-

ствия под влиянием экологических угроз, роль методологии социально-гуманитарных дисци-

плин и попытки приложения социально-гуманитарных знаний в сфере техники. 

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные исследова-

ния и системное проектирование: особенности системотехнического и социотехнического про-

ектирования, возможность и опасность социального проектирования. 
 

Раздел XIII. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 

общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других по-

следствий техники; социальная оценка техники как область исследования системного анализа и 

как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинарность, рефлексивность и про-

ектная направленность исследований последствий техники. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды ответственности, 

моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, техническая и хозяй-

ственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы гуманизации и экологиза-

ции современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов, 

оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент па предприятии как 

конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической политики; их соотно-

шение с социальной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого 

развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и сценарный подход, 

научная и техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического 

прогресса; возможности управления риском и необходимость принятия решений в условиях 

неполного знания; эксперты и общественность право граждан на участие в принятии решений и 

проблема акцептации населением научно-технической политики государства. 
 

Раздел XIV. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса 

История технических знаний как самостоятельная область исследований. Проблемы ис-

ториографии технических наук. Источники по истории технических наук. Основные этапы и 

факторы становления и развития технических наук в контексте всеобщей истории. История 

развития исследований, приращения научно-технических знаний в развивающейся системе 

технических наук. 

1.  Технические знания древности и античности до V в. н.э. 

Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних культу-

рах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания (Египет и Месопотамия). 

Различение тэхнэ и эпистеме в античности: техника без науки и наука без техники. Появ-

ление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала механики и гидроста-

тики в трудах Архимеда. Закон рычага. Пять простых машин. Развитие механических знаний в 

Александрийском мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автоматическим устрой-

ствам и метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде Марка Витрувия “Де-

сять книг об архитектуре” (1 век до н. э.). Первые представления о прочности. 

2. Технические знания в Средние века (V-XIV вв.). 

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность алхимического и 



 

 

стр. 11 из 24 

 

ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строительно-

архитектурные знания. Горное дело и технические знания. Влияние арабских источников и тех-

ники средневекового Востока. Астрономические приборы и механические часы как медиумы 

между сферами науки и ремесла. 

Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. Труд как 

форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (XI11 в.) в привнесе-

нии практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности. Идея сочетания 

опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-1158), Томас Брадвардин 

(1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных вещах в искусстве и природе”. 

3. Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. Технические знания эпохи Воз-

рождения (XV-XVI вв.). 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об изобретателях вещей” 

(1499). Повышение социального статуса архитектора и инженера. Персонифицированный син-

тез научных и технических знаний: художники и инженеры, архитекторы и фортификаторы, 

ученые-универсалы эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404- 1472, Леонардо да Вин-

чи 1452-1519, Альбрехт Дюрер 1471-1528, Георгий Агрикола 1494- 1555, Иеронимус Кардано 

1501-1576, Симон Стевин 1548-1620 и др. 

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием мануфактурного 

производства и строительством гидросооружений. Проблема расчета зубчатых зацеплений, 

первые представления о трении. Развитие артиллерии и создание начал баллистики. Трактат об 

огнестрельном оружии “О новой науке” Никколо Тартальи (1534), “Трактат об артиллерии” 

Диего. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведений о горном деле и металлур-

гии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области навигации и 

кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом магните Земле” (1600). 
 

Раздел XV. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время 

1. Научная революция XVII в.: становление экспериментального метода и математиза-

ция естествознания как предпосылки приложения научных результатов в технике. 

Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона (1561-1626). Взгляд на 

природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания в 

XVII в. Техника как объект исследования естествознания. Создание системы научных инстру-

ментов и измерительных приборов при становлении экспериментальной науки. Ученые-

экспериментаторы и изобретатели: Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 1605- 1703, Эван-

джилиста Торричелли 1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ Декарт 1596-1650 и его 

труд “Рассуждение о методе (1637). Исаак Ньютон 1643-1727 и его труд “Математические 

начала натуральной философии (1687). 

Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как со-

общества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское общество 

(1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-Петербургская академия наук (1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических основ механики 

жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в трудах Галлилея, 

Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. Элементы научных основ гидравлики в труде 

“Гидравлико-пневматическая механика” (1644) Каспара Шотта. 

2. Этап формирования взаимосвязей между инженерией и экспериментальным есте-

ствознанием (XVIII- первая половина XIX вв.) 

Промышленная революция конца XVIII - середины XIX вв. Создание универсального 

теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) и становление машинного производства. 

Возникновение в конце XVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей знания 

о производственных процессах: “Введение в технологию или о знании цехов, фабрик и ману-

фактур...” (1777) и “Общая технология” (1806) И. Бекманна. Появление технической литерату-

ры: “Театр машин” Якоба Леопольда (1724-1727), “Атлас машин” А.К.Нартова (1742) и др. Ра-

боты М.В. Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу Учреждение “Технологиче-

ского журнала” Санкт-Петербургской Академией наук (1804). 
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Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних техниче-

ских школ в России: Школа математических и навигационных наук, Артиллерийская и Инже-

нерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; Горное училище 1773. Военно-инженерные 

школы Франции: Национальная школа мостов и дорог в Париже 1747; школа Королевского ин-

женерного корпуса в Мезьере 1748. Парижская политехническая школа (1794) как образец по-

становки высшего инженерного образования. Первые высшие технические учебные учрежде-

ния в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 1809, Главное Инженерное учи-

лище инженерных войск 1819. 

Высшие технические школы как центры формирования технических наук. Установление 

взаимосвязей между естественными и техническими науками. Разработка прикладных направ-

лений в механике. Создание научных основ теплотехники. Зарождение электротехники. 

Становление аналитических основ технических наук механического цикла. Учебники Бе-

лидора “Полный курс математики для артиллеристов и инженеров” (1725) и “Инженерная 

наука” (1729) по строительству и архитектуре. Становление строительной механики: труды Ж. 

Понселе, Г. Ламе, Б.П. Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению материалов: Жирар, 

“Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел”, 1798 г. Руководство Прони “Новая 

гидравлическая архитектура”. Расчет действия водяных колес, плотин. дамб и шлюзов: Митон, 

Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев и др. 

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления тре-

ния в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. Экспериментальные исследования и 

обобщение практического опыта в гидравлике. Ж.Л. Д’ Аламбер, Ж.Л. Лагранж, Д. Бернулли, 

Л. Эйлер. Аналитические работы по теории корабля: корабельная архитектура в составе строи-

тельной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого тела. Л. Эйлер: теория 

реактивных движителей для судов (1750); трактаты “Корабельная наука”, “Исследование уси-

лий, которые должны выносить все части корабля во время бортовой и килевой качки” (1759). 

Труд П. Базена по теории движения паровых судов (1817). 

Парижская политехническая школа и научные основы машиностроения. Работы Г. Мон-

жа, Ж.Н. Ашетта, Л. Пуансо, С.Д. Пуассона, М. Прони, Ж.В. Понселе. Первый учебник по кон-

струированию машин И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж.В. Понселе: “Введение в индустриаль-

ную механику” (1829). 

Создание научных основ теплотехники. Развитие учения о теплоте в XIII в. Вклад рос-

сийских ученых М.В. Ломоносова и Г.В. Рихмана. Универсальная паровая машина Дж. Уатта 

(1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье - Остроградского (1822). Работа С. 

Карно “Размышление о движущей силе огня” (1824). Понятие термодинамического цикла. 

Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. Пти, А. Реньо и Г. 

Цейнера в изучение свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая интерпретация термо-

динамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого и второго законов тер-

модинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка молекулярно-кинетической теории 

теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса “О движущей силе теплоты” (1850). Закон эквивалентности 

механической энергии и теплоты (Майер, 1842). Определение механического эквивалента тепла 

(Джоуль, 1847). Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 
 

Раздел XVI. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества  

(вторая половина XIX-XX вв.) 

1. Вторая половина XIX в. - первая половина XX в. Формирование системы международ-

ной и отечественной научной коммуникации в инженерной сфере: возникновение научно-

технической периодики, создание научно-технических организаций и обществ, проведение 

съездов, конференций, выставок. Создание исследовательских комиссий, лабораторий при 

фирмах. Развитие высшего инженерного образования (конец XIX в. - начало XX в.). 

Формирование классических технических наук: технические науки механического цикла, 

система теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин. Изобретение 

радио и создание теоретических основ радиотехники. 

Разработка научных основ космонавтики. К.Э. Циолковский, Гансвиндт, Ф.А. Цандер, 

Ю.В. Кондратюк и др. (начало XX в.). Создание теоретических основ полета авиационных ле-

тательных аппаратов. Вклад Н.Е. Жуковского, Л. Прандгля, С.А. Чаплыгина. Развитие экспе-
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риментальных аэродинамических исследований. Создание научных основ жидкостно-ракетных 

двигателей. Р. Годдард (1920-е). Теория воздушно-реактивного двигателя (Б.С. Стечкин, 1929). 

Теория вертолета: Б.Н. Юрьев, И.И. Сикорский, С.К. Джевецкий. Отечественные школы само-

летостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, Яковлев, Микоян, Сухой и др. Разви-

тие сверхзвуковой аэродинамики. 

А.Н. Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения. Опыто-

вый бассейн в г. Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория. 

Завершение классической теории сопротивления материалов в начале XX в. Становление 

механики разрушения и развитие атомистических взглядов на прочность. Сетчатые гиперболо-

идные конструкции В.Г. Шухова (начало XX в.). Исследование устойчивости сооружений. Раз-

витие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: У. Ранкин (1859), Н. Отто 

(1878), Дизель (1893), Брайтон (1906). Клаузиус, У. Ранкин, Г. Цейнери: формирование теории 

паровых двигателей. Г. Лаваль, Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: создание научных основ расчета 

паровых турбин. Крупнейшие представители отечественной теплотехнической школы (вторая 

половина XIX - первая треть XX в.): И.П. Алымов, И.А. Вышнеградский, А.П. Гавриленко, А.В. 

Гадолин, В.И. Гриневецкий, Г.Ф. Депп, М.В. Кирпичев, К.В. Кирш, А.А. Радциг, Л.К. Рамзин, 

В.Г. Шухов. Развитие научно-технических основ горения и газификации топлива. Становление 

теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-прикладной дисциплины. 

Вклад в развитие теории ТЭС: Л.И. Керцелли, Г.И. Петелина, Я.М. Рубинштейна, В.Я. Рыжки-

на, Б.М. Якуба и др. 

Развитие теории механизмов и машин. “Принципы механизма” Р. Виллиса (1870) и “Тео-

ретическая кинематика” Ф. Рело (1875), Германия. Петербургская школа машиноведения 1860 - 

1880 гг. Вклад П.Л. Чебышева в аналитическое решение задач по теории механизмов. Труды 

М.В. Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. Работы П.О. Сомова, Н.Б. Де-

лоне, В.Н. Лигина, Х.И. Гохмана. Работы Н.Е. Жуковского по прикладной механике. Труды 

Н.И. Мерцалова по динамике механизмов, Л.В. Ассура по классификации механизмов. Вклад 

И.А. Вышнеградского в теоретические основы машиностроения, теорию автоматического регу-

лирования, создание отечественной школы машиностроения. Формирование конструкторско-

технологического направления изучения машин. Создание курса по расчету и проектированию 

деталей и узлов машин - “детали машин”: К. Бах (Германия), А.П. Сидоров (Россия, МВТУ). 

Разработка гидродинамическая теории трения: Н.П. Петров. Создание теории технологических 

(рабочих) машин. В.II. Горячкин “Земледельческая механика” (1919). Развитие машиноведения 

и механики машин в работах П.К. Худякова, С.П. Тимошенко, С.А. Чаплыгина, Е.А. Чудакова, 

В.В. Добровольского, И.А. Артоболевского, А.И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Открытия, эксперименты, ис-

следования в физике (А. Вольта, А. Ампер, X. Эрстед, М. Фарадей, Г. Ом и др.) и возникнове-

ние изобретательской деятельности в электротехнике. Э.Х. Ленц: принцип обратимости элек-

трических машин, закон выделения тепла в проводнике с током Ленца - Джоуля. Создание ос-

нов физико-математического описания процессов в электрических цепях: Г. Кирхгоф, Г. Гельм-

гольц, В. Томсон (1845-1847 гг.). Дж. Гопкинсон: разработка представления о магнитной цепи 

машины (1886). Теоретическая разработка проблемы передачи энергии на расстояние: В. Том-

сон, В. Айртон, Д.А. Лачинов, М. Депре, О. Фрелих и др. Создание теории переменного тока. Т. 

Блекслей (1889), Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка метода векторных диаграмм (1889). 

Вклад М.О. Доливо - Добровольского в теорию трехфазного тока. Возникновение теории вра-

щающихся полей, теории симметричных составляющих. Ч.П. Штейнметц и метод комплексных 

величин для цепей переменного тока (1893-1897). Формирование схем замещения. Развитие 

теории переходных процессов. О. Хевисайд и введение в электротехнику операционного ис-

числения. Формирование теоретических основ электротехники как научной и базовой учебной 

дисциплины. Прикладная теория поля. Методы топологии Г. Крона, матричный и тензорный 

анализ в теории электрических машин. Становление теории электрических цепей как фунда-

ментальной технической теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники. Теория дей-

ствующей высоты и сопротивления излучения антенн Р. Рюденберга - М.В. Шулейкина (1910-е 

- начало 1920-х гг.). Коэффициент направленного действия антенн (1929 г. - А.А. Пистолькорс). 

Расчет многовибраторных антенн (В.В. Татаринов, 1930-е гг.). Работы А.Л. Минца по схемам 
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мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перенапряженном режиме (А. Берг, 

1930-е гг.). Принцип фазовой фокусировки электронных потоков для генерирования СВЧ (Д. 

Рожанский, 1932). Теория полых резонаторов (1939 г - М.С. Нейман). Статистическая теория 

помехоустойчивого приема (1946 г. - В.А. Котельников), теория помехоустойчивого кодирова-

ния (1948 г. - К. Шеннон). Становление научных основ радиолокации. 

Математизация технических наук. Формирование к середине XX в. фундаментальных 

разделов технических наук: теория цепей, теории двухполюсников и четырехполюсников, тео-

рия колебаний и др. Появление теоретических представлений и методов расчета, общих для 

фундаментальных разделов различных технических наук. Физическое и математическое моде-

лирование. 

2. Эволюция технические наук во второй половине XX в. Системно-интегративные тен-

денции в современной науке и технике. Масштабные научно-технические проекты (освоение 

атомной энергии, создание ракетно-космической техники). Проектирование больших техниче-

ских систем. Формирование системы “фундаментальные исследования - прикладные исследо-

вания - разработки”. 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта, станов-

ление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад И.В. Курчатова, А.П. Алексан-

дрова, Н.А. Доллежаля, Ю.Б. Харитона др. Новые области научно- технических знаний. Разви-

тие ядерного приборостроения и его научных основ. Создание искусственных материалов, ста-

новление теоретического и экспериментального материаловедения Появление новых техноло-

гий и технологических дисциплин. 

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки информа-

ции. Зарождение квантовой электроники: принцип действия молекулярного генератора (1954 - 

Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, Ч. Таунс, Дж. Гордон, X. Цейгер) и оптического квантового генера-

тора (1958-1960 гг. - А.М. Прохоров, Т. Мейман). Развитие теоретических принципов лазерной 

техники. Разработка проблем волоконной оптики. 

Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960-1970 гг.). Вклад в реше-

ние научно-технических проблем освоения космического пространства С.П. Королева, М.В. 

Келдыша, В.П. Глушко, В.П. Мишина, Б.В. Раушенбаха и др. 

Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах. От теории 

автоматического регулирования к теории автоматического управления и кибернетике  

(P. Винер). Развитие средств и систем обработки информации и создание теории инфор-

мации (К. Шеннон). Статистическая теория радиолокации. Системно-кибернетические 

представления в технических науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических науках. Решение при-

кладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной математики Машинный эксперимент. Теория 

оптимизационных задач и методы их численного решения. Имитационное моделирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных технологий и ав-

томатизация проектирования. Создание интерактивных графических систем проектирования 

(И. Сазерленд, 1963). Первые программы анализа электронных схем и проектирования печат-

ных плат, созданные в США и СССР (1962-1965). Системы автоматизированного проектирова-

ния, удостоенные государственных премий СССР (1974, 1975), 

Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: системный анализ 

и системотехника, эргономика и инженерная психология, техническая эстетика и дизайн. Образо-

вание комплексных научно-технических дисциплин. Экологизация техники и технических наук. 

Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инженерная экология. 
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4.3. Перечень тем лекций 

№ 

п/п 
Темы лекций 

Объем часов 

Форма обучения 

очная заочная 

1 Предмет философии науки. Три аспекта бытия науки 1 0,5 

2 Особенности научного познания 1 0,5 

3 Становление опытной науки  в Ново-Европейской культуре 2 0,5 

4 Научная картина мира и философские основания науки 2 0,5 

5 Становление развитой научной теории 2 1 

6 Взаимодействие традиций и возникновение нового знания 2 1 

         Всего 12 4 

 
 
4.4. Перечень тем практических занятий (семинаров) 
 

№ 

п/п 
Темы семинарских занятий 

Объем часов 

Форма обучения 

очная заочная 

1 Наука и философия 2 0,5 

2 Становление первых форм теоретической науки 2 0,5 

3 Структура эмпирического и теоретического знания 2 0,5 

4 
Историческая изменчивость механизмов порождения 

научного знания 
2 0,5 

5 Глобальный эволюционизм 2 1 

6 
Сущность и специфика философско-методологических 

проблем техники 
2 1 

      Всего 12 4 

 
 

4.5. Перечень тем лабораторных работ 
 

Лабораторные работыучебным планом не предусмотрены 
 

4.6. Виды самостоятельной работы обучающихся и перечень учебно-

методического обеспечения для их самостоятельной работы. 
 

4.6.1. Подготовка к учебным занятиям.  
  

Перечень методических рекомендаций по закреплению и углублению полученных знаний: 

1. Компаративистский анализ сведений по изучаемым темам. 

2. Изучение классических текстов выдающихся ученых и философов по философским 

вопроса науки. 
 

4.6.2. Перечень тем курсовых работ (проектов). 
 

Не предусмотрены. 
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4.6.3. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ. 
 

Темы рефератов: 

1. Философское понимание науки. 

2. Предмет и исторические этапы развития философии науки. 

3. Структура и формы научного познания. 

4. Наука в культуре техногенной цивилизации. 

5. Позитивистская традиция в философии науки. 

6. Социологический подход к исследованию науки. 

7. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

8. Проблема соотношения интернализма и экстернализма в понимании механизма развития 

науки. 

9. Роль науки в жизни общества. 

10. Функции науки в жизни общества. 

11. Проблемы типологии научных революций. 

12. Историческая смена типов научной рациональности. 

13. Основные проблемы философии техники. 

14. Основные концепции философии техники в германии. 

15. Философия техники в России. 

16. Антропологический подход к постижению техники. 

17. Понимание сущности техники. 

18. Современное социокультурное понимание феномена техники. 

19. Изменение понимания смысла техники в культуре. 

20. Философское осмысление проблемы «техника-природа». 

21. Соотношение техники и науки в культуре. 

22. Различие естественнонаучной и технической теорий. 

23. Философские проблемы научно-технического прогресса. 

24. Критика техногенной цивилизации. 

25. Этические проблемы современной техники. 



 

 

стр. 17 из 24 

 

4.6.4 Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п/п Темы самостоятельной работы 

Учебно-методическое обеспече-

ние 

Объем часов 

Форма обучения 

очная заочная 

1 
Предмет философии техники. 

Предмет техники и естествозна-

ния. 

1. История и философия науки: 

конспект лекций для аспирантов 

по программе подготовки науч-

но-педагогических кадров «Тех-

нологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве» / Составители: Б.В. 

Васильев, В.Д. Ситникова. – Во-

ронеж: ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ, 2019. – 42 с. 
2. Никифоров, Александр Леонидо-

вич. Философия и история науки 

[электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. Л. Никифоров .— 1 .— 

Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2019 .— 176 с. — Аспирантура .— 

ISBN 978-5-16-009251-5 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id

=1008980> 

20 17 

2 
Соотношение теории и эмпирии в 

технических науках. 

 

20 17 

3 
Специфика неклассических тех-

нических дисциплин. 

 

10 17 

4 
Прикладная философия техники. 

 
10 17 

5 
Техника и наука как формы куль-

туры. 

 

10 17 

6 

Развитие науки и техники в Новое 

время. 

Развитие технических наук в ХIX 

– XX вв. 

 

10 17 

   Всего 154 170 

 
4.6.5. Другие виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Методическое руководство, консультации и контроль за самостоятельной работой 

обучающихся организуются в группах лектором. Самостоятельная работа осуществляется в 

двух формах: под контролем преподавателя (консультационный контроль) и в библиотеке 

(дома) по материалам основной и дополнительной литературы. 

Работа обучающихся ведется по следующим направлениям: 

1. Самостоятельная проработка отдельных разделов теоретического курса с 

изучением вопросов, не читавшихся в лекционном курсе (по рекомендации лектора, в том 

числе и с комментариями по выбору путей освоения разделов курса). 

2. Подготовка к занятиям. 

3. Участие обучающихся в учебно-исследовательских работах кафедры, научно-

практических конференциях. 

Для организации контроля самостоятельной работы составляется график 

консультаций обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11139&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11139&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=1008980
http://znanium.com/go.php?id=1008980
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4.7. Перечень тем и видов занятий, проводимых в интерактивной форме 

 

№ 
п/п 

Формы 
занятий 

Тема занятий Интерактивный метод 
Объем, 

час. 

1 лекция Особенности научного познания Интерактивные лекции 4 

2 семинар Глобальный эволюционизм Тренинг 4 

3 лекция Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания 
Интерактивные лекции 4 

4 семинар Наука и власть Тренинг 3 

Всего   15 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Полное описание фонда оценочных средств текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и критериев оценивания компе-

тенций, шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы представ-

лены в фонде оценочных средств по данной дисциплине (в виде отдельного документа). 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Перечень и реквизиты литературы  

(автор, название, место издания и год) 

Кол-во экз. в 

библиотеке. 

1 

Лебедев, Сергей Александрович. Методы научного познания [элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. Лебедев .— 1 .— Москва 

; Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 272 с. — ISBN 

9785982813893 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=947748>. 

ЭИ 

2 

Лешкевич, Татьяна Геннадьевна. Философия науки [электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Т. Г. Лешкевич, И.К. Лисеев .— 1 .— 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 

272 с. — Аспирантура .— ISBN 978-5-16-009213-3 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944961>. 

ЭИ 

3 

Никифоров, Александр Леонидович. Философия и история науки 

[электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Л. Никифоров .— 1 .— 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019 .— 

176 с. — Аспирантура .— ISBN 978-5-16-009251-5 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=1008980> 

ЭИ 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Перечень и реквизиты литературы  

(автор, название, место издания и год) 

Кол-во экз. в 

библиотеке. 

   

1 

Поликарпов, В. С. История науки и техники [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Поликарпов В. С., Поликарпова Е. В. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019 .— 272 с. — Книга из коллекции Лань - Ин-

форматика .— ISBN 978-5-8114-3408-4 .— 

ЭИ 

http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=887&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=947748
http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=887&TERM=%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=944961
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11139&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=1008980
http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25155&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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<URL:https://e.lanbook.com/book/115519> 

2 

Юдаев, И. В.История науки и техники: электроэнергетика и элек-

тротехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юдаев И. В., 

Глушко И. В., Зуева Т. М. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 .— 340 

с.— Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки .— 

ISBN 978-5-8114-3738-2 .— URL:https://e.lanbook.com/book/123677> 

ЭИ 

3 

История и философия науки: конспект лекций для аспирантов по 

программе подготовки научно-педагогических кадров всех направ-

лений подготовки / Составители: Васильев Б.В., Ситникова В.Д. – 

Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2019. – 42 с. 

ЭИ 

 

6.1.3. Периодические издания 

№ 

п/п 

Перечень и реквизиты литературы  

(автор, название, год и место издания) 

1 
Философские науки / Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета 

2 
Вопросы философии: научно-теоретический философский журнал / учредитель : 

Институт философии РАН – Москва : Наука 

3 
Эпистемология & философия науки : Ежеквартальный научно-теоретический 

журнал. – Москва : Альфа-М [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

6.1.4. Методические издания  

№ 

п/п 

Перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, год и место издания) 

Кол-во экз. в 

библиотеке. 

1 

История и философия науки: методические указания по изучению 

дисциплины для аспирантов направления подготовки «Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» / Составители: Б.В. Васильев, 

В.Д. Ситникова. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2019. 

– 29 с. 

ЭИ 

2 

История и философия науки: методические рекомендации для са-

мостоятельной работы по дисциплине для аспирантов направле-

ния подготовки «Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» /  Со-

ставители: Б.В. Васильев, В.Д. Ситникова. – Воронеж: ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 2019. – 33 с. 

ЭИ 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронные полнотекстовые ресурсы Научной библиотеки ВГАУ 

(http://library.vsau.ru/) 

№ 

п/

п 

Наименование  

ресурса 

Информация  

о поставщике 

Адрес в сети Интер-

нет 

1. ЭБС «Лань» ООО «Лань-Трейд» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Znanium.com» ООО «Знаниум» http://znanium.com 

3. ЭБС «Национальный цифро-

вой ресурс «РУКОНТ» 

ООО «Национальный 

цифровой ресурс «Ру-

конт» 

http://rucont.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/115519
http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25155&TERM=%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/book/123677
http://library.vsau.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
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6.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

6.3.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

№ 

п/п 

Вид учебного 

занятия 

Наименование программного обеспе-

чения 

Функция программного 

обеспечения 

кон-

троль 

модели-

рующая 

обуча-

ющая 

1 

Лекции Microsoft Windows 7 Prof,  

Microsoft Office 2010 Std, MediaPlayer 

Classic (free) 

  + 

2 
Практические 

занятия  

Microsoft Windows 7 Prof,  

Microsoft Office 2010 Std 
  + 

3 

Самостоятель-

ная работа 

Microsoft Windows 7 Prof,  

Microsoft Office 2010 Std, Microsoft 

Windows,Google Chrome, Mozilla Fire-

fox (free), Adobe Reader (free) 

  + 

4 
Промежуточ-

ный контроль 
AST  +   

 

6.3.2. Аудио-видео пособия 
 

Аудио - и видео пособия для изучения дисциплины не предусмотрены 
 

6.3.3 Компьютерные презентации учебных курсов 
 

Компьютерные презентации учебных курсов не предусмотрены 

4. Научная электронная библио-

тека ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» www.elibrary.ru 

5. Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библио-

тека» (ФГБУ «РГБ») 

http://нэб.рф/ 

6. Электронные информацион-

ные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ 

(терминал удаленного досту-

па) 

Федеральное гос. бюд-

жетное учреждение «Цен-

тральная научная сельско-

хозяйственная библиоте-

ка» 

http://www.cnshb.ru/te

rminal/ 

7.  Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

ООО «Информсвязь-

КонсультантПлюс» 

В Интрасети 

8. Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс (деловые 

бумаги, специальный выпуск) 

ООО «Информсвязь-

КонсультантПлюс» 

В Интрасети 

9. Электронный периодический 

справочник «Система-Гарант» 

ООО «Гарант-Сервис» В Интрасети 

10. Политематическая рефератив-

но-библиографическая и 

наукометрическая (библио-

метрическая) база данных 

Web of Science компании 

Clarivate Analytics (Scientific) 

LLC (БД Web of Science) 

Федеральное государ-

ственное  

бюджетное учреждение 

"Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиотека 

России 

В Интрасети 

http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://www.cnshb.ru/terminal/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образова-

тельной программы в сетевой форме до-

полнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен дого-

вор) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия, презентаци-

онное оборудование, используемое программное обеспе-

чение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-

Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox 

/ Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций, учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной аттестации: комплект 

учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования: мебель для хране-

ния и обслуживания учебного оборудования, специали-

зированное оборудование для ремонта компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования: комплект мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, используемое 

программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google 

Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект 

учебной мебели, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением, досту-

па в электронную информационно-образовательную сре-

ду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / 

Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice 

Помещение для самостоятельной работы: комплект 

учебной мебели, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, 

используемое программное обеспечение MS Windows, 

Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice 

 

394087, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Мичурина 1, а. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1, а. 115, 116 (с 16 

до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1, а.232а 
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8. Междисциплинарные связи 

 
Протокол 

согласования рабочей программы с другими дисциплинами 

Наименование дисцип-

лины, с которой прово-

дилось согласование 

Кафедра, с которой 

проводилось согла-

сование 

Предложения об изменениях 

в рабочей программе. За-

ключение об итогах согласо-

вания 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 

Согласования не требуется 
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Лист изменений рабочей программы  
 

Номер 

изменения 

Номер протокола 

заседания кафедры 

и дата 

Страницы с 

изменениями 

Перечень откор-

ректированных 

пунктов 

ФИО зав. кафед-

рой, подпись 

1. 
№ 5 от 20.06.2022 

г. 

Все страницы 

с названием 

кафедры 

В связи с пере-

именованием с 1 

марта 2022 г. ка-

федры гуманитар-

ных дисциплин, 

гражданского и 

уголовного права 

в кафедру исто-

рии, философии и 

социально-

политических 

дисциплин  (При-

каз № 5-123 от 

10.12.2021 г.) вне-

сти коррективы в 

пункты с наиме-

нованием кафедры 

Иконников С.А. 
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Лист периодических проверок рабочей программы 

Должностное лицо, 

проводившее про-

верку: Ф.И.О., 

должность, подпись 

Дата 
Потребность  

в корректировке 

Перечень пунктов, 

стр., разделов, требу-

ющих изменений 

Филоненко Н.В. 

Врио. зав. кафедрой 

гуманитарных дис-

циплин, граждан-

ского и уголовного 

права 

 

09.06.2021 г.  

Не имеется  

 

 

Рабочая программа акту-

ализирована для 2021-

2022 учебного года 

нет  

Зав. кафедрой исто-

рии, философии и 

социально-

политических дис-

циплин С.А. Икон-

ников 

 

20.06.2022  

Не имеется 

 

Рабочая программа акту-

ализирована для 2022-

2023 учебного года 

Нет 

Зав. кафедрой исто-

рии, философии и 

социально-

политических дис-

циплин С.А. Икон-

ников 

 

№ 12 от 

15.06.2023 г 

Не имеется 

 

Рабочая программа акту-

ализирована для 2023-

2024 учебного года 

Нет 
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