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1. Предмет. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
Предмет дисциплины: общие проблемы философии науки, история и философия 

естественных, сельскохозяйственных и технических наук. 

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 естественных, сельскохозяйственных и 

технических наук. 

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. 

 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название  

УК-1 способностью к критическо-

му анализу и оценке совре-

менных научных достиже-

ний, генерированию новых 

идей при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в междис-

циплинарных областях 

знать типы и формы научных знаний; 

уметь анализировать научные знания при реше-

нии междисциплинарных проблем; 

иметь навыки и/или опыт деятельности в 

оценке современных научных достижений. 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в об-

ласти истории и философии 

науки 

знать принципы системного подхода; 

уметь применять методологию системного под-

хода при осуществлении комплексных исследо-

ваний; 

иметь навыки и/или опыт деятельности в про-

ектировании комплексных исследований. 

УК-5 способностью следовать эти-

ческим нормам в профессио-

нальной деятельности 

знать: общезначимые этические нормы и цен-

ности; 

уметь: соотносить общезначимые и профессио-

нальные нормы и ценности; 

иметь навыки и/или опыт деятельности в 

процессе общения по принятию решений в про-

фессиональной деятельности. 

УК-6 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

знать основные положения историософии; 

уметь применять историософские знания для 

роста собственного профессионального и лич-

ностного развития; 

иметь навыки и/или опыт деятельности 
методологические навыки анализа при исследо-
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Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название  

вании собственной рефлексивной деятельности 

ОПК-1 способностью и готовностью 

к организации и проведению 

фундаментальных и при-

кладных научных исследова-

ний 

знать уровни научного познания; 

уметь выбирать оптимальные методы для до-

стижения конкретных целей; 

иметь навыки и/или опыт деятельности ис-

пользования методов теоретического и эмпири-

ческого уровней познания 

ОПК-3 способностью и готовностью 

к разработке новых методов 

исследования и их примене-

нию в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере про-

мышленной экологии и био-

технологий; с учетом правил 

соблюдения авторских прав 

знать современные методы научного исследо-

вания; 

уметь применять научную методологию при 

рассмотрении изучаемых вопросов в процессе 

преподавания по основным образовательным 

программам высшего образования; 

иметь навыки и/или опыт деятельности: в 

проведении эмпирических и теоретических ис-

следований в своей профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-5 способностью и готовностью 

к использованию образова-

тельных технологий, методов 

и средств обучения для до-

стижения планируемых ре-

зультатов обучения 

знать современные образовательные техноло-

гии 

уметь применять современные образовательные 

технологии; 

иметь навыки и/или опыт деятельности: в 

использовании методов и средств обучения для 

достижения планируемых результатов обучения 

эмпирических и теоретических исследований в 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью и готовностью 

к разработке комплексного 

методического обеспечения 

основных профессиональных 

и дополнительных профес-

сиональных образовательных 

программ и (или) их струк-

турных элементов 

знать принципы системного подхода в профес-

сиональной деятельности; 

уметь применять научную методологию при 

разработке комплексного методического обес-

печения образовательных программ в сфере 

естественных и технических наук; 

иметь навыки и/или опыт деятельности: в 

использовании различных методов теоретиче-

ского уровня познания для формирования 

структурных элементов образовательных про-

грамм в сфере естественных и технических наук 

 

В результате изучения дисциплины «История и философия науки» аспиранты и со-

искатели должны знать: 

- место предмета философии науки в системе философских наук; 

- генезис и формирование научного знания; 

- основные концепции философии науки; 

- основные этапы исторической эволюции науки; 

- типы научной рациональности; 

- механизм развития научного знания. 

В результате изучения дисциплины аспиранты и соискатели должны уметь: 

- интерпретировать с философских позиций смысл социокультурных проблем со-
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временной науки; 

- применять методы научного познания к решению профессиональных задач своей 

научной деятельности; 

- понимать специфику знания в области естественных и технических наук 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

всего  

зач.ед./ 

часов 

объём часов всего часов 

2 семестр 2 курс 

Общая трудоёмкость дисциплины 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) 

всего, в т.ч. 

26 26 10 

Аудиторная работа:     

Лекции 12 12 4 

Научно- практические занятия    

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 самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен, курсовой проект (работа)) 
экзамен экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины 
4.1 Разделы и виды занятий (тематический план) 

Таблица 2 – Разделы и виды занятий (тематический план) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Лекции Семинар-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Очная форма обучения 

1 Предмет и основные концепции современной фи-

лософии науки 

1 - 8 

2 Наука в культуре современной цивилизации 1 1 8 

3 Возникновение науки и основные стадии ее исто-

рической эволюции 

2 1 8 

4 Структура научного знания 2 1 10 

5 Динамика науки как процесс порождения нового 
знания 

2 1 10 

6 Научные традиции и научные революции. Типы 
научной рациональности 

2 2 10 

7 Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

Наука как социальный институт 

1 1 10 

8 Наука как социальный институт 1 1 10 

9 Философия техники и методология технических 

наук 

- 1 10 

10 Техника как предмет исследования естествознания - 1 10 

11 Естественные и технические науки - - 10 

12 Особенности неклассических научно-технических 

дисциплин 

- - 10 

13 Социальная оценка техники как прикладная фило-
софия техники 

- - 10 

14 Техника и наука как составляющие цивилизацион-

ного процесса 

- - 10 

15 Смена социокультурной парадигмы развития тех-
ники и науки в Новое время 

- 1 10 

16 Становление и развитие технических наук и инже-

нерного сообщества 

- 1 10 

Всего 12 12 154 

Заочная форма обучения 

1 Предмет и основные концепции современной фи-

лософии науки 

- - 10 

2 Наука в культуре современной цивилизации 1 1 10 

3 Возникновение науки и основные стадии ее исто-

рической эволюции 

1 1 10 
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4 Структура научного знания - - 10 

5 Динамика науки как процесс порождения нового 

знания 

- - 15 

6 Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности 

- - 10 

7 Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

Наука как социальный институт 

- - 10 

8 Наука как социальный институт - - 10 

9 Философия техники и методология технических 

наук 

1 1 10 

10 Техника как предмет исследования естествознания - - 10 

11 Естественные и технические науки 1 1 10 

12 Особенности неклассических научно-технических 

дисциплин 

- - 10 

13 Социальная оценка техники как прикладная фило-

софия техники 

- - 10 

14 Техника и наука как составляющие цивилизацион-

ного процесса 

- - 15 

15 Смена социокультурной парадигмы развития тех-

ники и науки в Новое время 

- - 10 

16 Становление и развитие технических наук и инже-

нерного сообщества 

- - 10 

Всего 4 4 170 

 

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 

институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социо- 

культурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская тради-

ция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивист-

ской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. 

Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Раздел II. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности. 

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

обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и соци-

альная сила). 

Раздел III. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
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обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

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

тичная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца-

тельной позиции ученого: человек - творец с маленькой буквы; манипуляция с природными 

объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпо-

сылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим опи-

санием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоев-

ропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его применения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисци-

плинарно организованной пики. Технологические применения науки. Формирование тех-

нических наук. 

Становление социальных и гуманитарии наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-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 эм- 

пирического и теоретического языка науки. 

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

матические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систе-

матическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпириче-

ские зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема тео-

ретической нагруженности факта. 

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

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

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения 

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

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппара-

та теории. 

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

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

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

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

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

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

вание как условие включения научных знаний в культуру. 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. Взаимодей-

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

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
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Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

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

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Раздел VI. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-

нальности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисци-

плинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «пара-

дигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социо-

культурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль фи- 

лософского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 

освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

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

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. 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 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ори- 

ен- тированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволю-

ционизм как синтез 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 развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизиро-

ванной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского кос-

мизма и учение В.П. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологи- 

ческой этики в современной западной философии (Б. Калликот. О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

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

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и про-

блема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Раздел VIII. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исто-

рические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно ор-

ганизованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 
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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 секрет-

ности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 

науки. 

Раздел IX. Философия техники и методология технических наук 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основ-

ные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и фило-

софии техники. 

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

ническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, техни-

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

исследование и проектирование. 

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

границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика тех-

ники. Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, техниче-

ские науки и системотехника. 

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического 

и методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и методо-

логии проектирования. 

Раздел X. Техника как предмет исследования естествознания 

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, 

«естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в ста-

новлении 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 технических наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, 

особенности теоретико-методологического синтеза знании в технических науках - техниче-

ская 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; функци-

ональные, поточные и структурные теоретические схемы, роль инженерной практики и 

проектирования, конструктивно-технические и практико-методические знания. 

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической дис-

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

ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

Раздел XII. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и 

сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели меж-

ду неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно- техниче-

скими дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно -технических дис-

циплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический син-

тез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации 

науки за счет применения информационных и компьютерных технологий, размывание гра-

ниц между исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и норм 
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технического действия под влиянием экологических угроз, роль методологии социально-

гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально - гуманитарных знаний в сфе-

ре техники. 

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные иссле-

дования и системное проектирование: особенности системотехнического и социотехниче-

ского проектирования, возможность и опасность социального проектирования. 

Раздел XIII. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрес-

сом общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других 

последствий техники; социальная оценка техники как область исследования системного 

анализа и как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинарность, рефлек- 

сивность и проектная направленность исследований последствий техники. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды ответственно-

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

хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы гуманизации и 

экологизации современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проек-

тов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент па предприя-

тии как конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической политики; 

их со-отношение с социальной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции устойчи-

вого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и сценар-

ный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия науч-

но-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость принятия 

решений в условиях неполного знания; эксперты и общественность право граждан на уча-

стие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-технической полити-

ки государства. 

Раздел XIV. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса 

История технических знаний как самостоятельная область исследований. Проблемы 

историографии технических наук. Источники по истории технических наук. Основные эта-

пы и факторы становления и развития технических наук в контексте всеобщей истории. Ис- 

тория 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 

культурах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания (Египет и Месопота-

мия). 

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

Появление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала механики и 

гидростатики в трудах Архимеда. Закон рычага. Пять простых машин. Развитие механиче-

ских знаний в Александрийском мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автома-

тическим устройствам и метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде 

Марка Витрувия “Десять 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 алхимиче-

ского и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строитель- 

но-архитектурные знания. Горное дело и технические знания. Влияние арабских источни-

ков и техники средневекового Востока. Астрономические приборы и механические часы 
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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 

привнесении 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 Возрождения (XV-XVI вв.). 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об изобретателях 

вещей” (1499). Повышение социального статуса архитектора и инженера. Персонифициро- 

ванный синтез научных и технических знаний: художники и инженеры, архитекторы и 

фортификаторы, ученые-универсалы эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404-

1472, Леонардо да Винчи 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 мануфак-

турного производства и строительством гидросооружений. Проблема расчета зубчатых за- 

цеплений, первые представления о трении. Развитие артиллерии и создание начал балли-

стики. Трактат об огнестрельном оружии “О новой науке” Никколо Тартальи (1534), “Трак- 

тат об артиллерии” Диего. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведений о 

горном деле и металлургии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области навига-

ции и кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом магните Зем-

ле” (1600).  

Раздел XV. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в 

Новое время 

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

матизация 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 ин- 

стру- ментов и измерительных приборов при становлении экспериментальной науки. Уче-

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

Эванджи- листа 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 “Мате-

матические начала натуральной философии (1687). 

Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как 

сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское об- 

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

(1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических основ меха-

ники жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в трудах 

Галлилея, Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. Элементы научных основ гидравли-

ки 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 универсально-

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

Возникновение в конце XVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей 
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знания о производственных процессах: “Введение в технологию или о знании цехов, фаб-

рик и мануфактур” (1777) и “Общая технология” (1806) И. Бекманна. Появление техниче-

ской литературы: “Театр машин” Якоба Леопольда (1724-1727), “Атлас машин” А.К. Нар-

това (1742) и др. Работы М.В. Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу 

Учреждение “Технологического журнала” Санкт-Петербургской Академией наук (1804). 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних техни-

ческих школ в России: Школа математических и навигационных наук, Артиллерийская и 

Инженерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; Горное училище 1773. Военно- инже-

нерные школы Франции: Национальная школа мостов и дорог в Париже 1747; школа Коро-

левского инженерного корпуса в Мезьере 1748. Парижская политехническая школа (1794) 

как образец постановки высшего инженерного образования. Первые высшие технические 

учебные учреждения в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 1809, Глав-

ное Инженерное училище инженерных войск 1819. 

Становление аналитических основ технических наук механического цикла. Учебни-

ки Бе- лидора “Полный курс математики для артиллеристов и инженеров” (1725) и “Инже-

нер- ная наука” (1729) по строительству и архитектуре. Становление строительной механи-

ки: труды Ж. Понселе, Г. Ламе, Б.П. Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению мате-

риа- лов: Жирар, “Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел”, 1798 г. Руковод-

ство Прони “Новая гидравлическая архитектура”. Расчет действия водяных колес, плотин, 

дамб и шлюзов: Ми- тон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев и др. 

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления 

трения 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. Бер- 

нулли, Л. Эйлер. Аналитические работы по теории корабля: корабельная архитектура в со- 

ставе строительной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого тела. Л. 

Эйлер: теория реактивных движителей для судов (1750); трактаты “Корабельная наука”, 

“Исследование усилий, 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. 

Монжа, Ж.Н. Ашетта, Л. Пуансо, С.Д. Пуассона, М. Прони, Ж.В. Понселе. Первый учеб- 

ник по конструированию машин И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж.В. Понселе: “Введение 

в индустриальную механику” (1829). 

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

российских 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 термодина- 

мического 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 термодинамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка перво-

го и второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка молеку-

лярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса “О движущей силе теп- ло-

ты” (1850). Закон эквивалентности механической энергии и теплоты (Майер, 1842). Опре-

деление механического эквивалента тепла (Джоуль, 1847). Закон сохранения энергии 

(Гельмгольц, 1847). 

Раздел XVI. Становление и развитие технических наук и инженерного сообще-

ства (вторая половина XIX-XX вв.) 

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

международной и отечественной научной коммуникации в инженерной сфере: возникнове-

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

проведение съездов, конференций, выставок. Создание исследовательских комиссий, лабо-
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раторий 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. Цан-

дер, Ю.В. Кондратюк и др. (начало XX в.). Создание теоретических основ полета авиаци-

онных летательных аппаратов. Вклад Н.Е. Жуковского, Л. Прандгля, С.А. Чаплыгина. Раз-

витие экспериментальных аэродинамических исследований. Создание научных основ жид-

костно- 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 самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, Яко- 

влев, Микоян, Сухой и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. 

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

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

Завершение классической теории сопротивления материалов в начале XX в. Станов- 

ление механики разрушения и развитие атомистических взглядов на прочность. Сетчатые 

гиперболоидные конструкции В.Г. Шухова (начало XX в.). Исследование устойчивости со- 

оружений. Развитие 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: со-

здание научных основ расчета паровых турбин. Крупнейшие представители отечественной 

теп- ло- технической 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. Рыжкина, Б.М. Якуба и др. 

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

“Теоретическая кинематика” Ф. Рело (1875), Германия. Петербургская школа машиноведе- 

ния 1860 - 1880 гг. Вклад П.Л. Чебышева в аналитическое решение задач по теории меха- 

низмов. Труды М.В. Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. Работы 

П.О. Сомова, Н.Б. Делоне, В.Н. Лигина, Х.И. Гохмана. Работы Н.Е. Жуковского по при- 

кладной механике. Труды Н.И. Мерцалова по динамике механизмов, Л.В. Ассура по клас-

сификации механизмов. Вклад И.А. Вышнеградского в теоретические основы машиностро-

ения, теорию автоматического регулирования, создание отечественной школы машино-

строения. 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. Пет-

ров. Создание теории технологических (рабочих) машин. B.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. Артоболев-

ского, А.И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Открытия, эксперимен-

ты, исследования в физике (А. Вольта, А. Ампер, X. Эрстед, М. Фарадей, Г. Ом и др.) и воз-

никновение изобретательской деятельности в электротехнике. Э.Х. Ленц: принцип обрати-

мо- сти электрических машин, закон выделения тепла в проводнике с током Ленца - Джоу-

ля. Создание основ физико-математического описания процессов в электрических цепях: Г. 

Кирхгоф, Г. Гельмгольц, В. Томсон (1845-1847 гг.). Дж. Гопкинсон: разработка представле-
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ния о магнитной цепи машины (1886). Теоретическая разработка проблемы передачи энер-

гии на расстояние: В. Томсон, В. Айртон, Д.А. Лачинов, М. Депре, О. Фрелих и др. Со- зда-

ние теории переменного тока. Т. Блекслей (1889), Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка ме-

тода векторных диаграмм (1889). Вклад М.О. Доливо - Добровольского в теорию трех- фаз-

ного тока. Возникнове¬ние теории вращающихся полей, теории симметричных состав- ля-

ющих. Ч.П. Штейнметц и метод комплексных величин для цепей переменного тока (1893-

1897). Формирование схем замещения. Развитие теории переходных процессов. О. Хеви-

сайд и введение в электротехнику операционного исчисления. Формирование теоретиче-

ских основ электротехники как научной и базовой учебной дисциплины. Прикладная тео-

рия поля. Методы топологии Г. Крона, матричный и тензорный анализ в теории электриче-

ских машин. Становление теории электрических цепей как фундаментальной технической 

теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники. Теория 

действующей 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 мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перенапря-

женном 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. Котельни- ков), 

теория помехоустойчивого кодирования (1948 г. - К. Шеннон). Становление научных основ 

радиолокации. 

Математизация технических наук. Формирование к середине XX в. фундаменталь-

ных разделов технических наук: теория цепей, теории двухполюсников и четырехполюсни-

ков, теория колебаний и др. Появление теоретических представлений и методов расчета, 

общих для фундаментальных разделов различных технических наук. Физическое и матема-

тическое моделирование. 

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

интегративные тенденции в современной науке и технике. Масштабные научно-

технические проекты (освое¬ние атомной энергии, создание ракетно-космической техни-

ки). Проектирование больших тех-нических систем. Формирование системы “фундамен-

тальные исследования - прикладные ис-следования - разработки”. 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта, 

становление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад И.В. Курчатова, А.П. 

Александрова, Н.А. Доллежаля, Ю.Б. Харитона др. Новые области научно- технических 

знаний. Развитие ядерного приборостроения и его научных основ. Создание искусственных 

материалов, становление теоретического и экспериментального материаловедения Появле-

ние новых технологий и технологических дисциплин. 

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки ин- 

формации. Зарождение квантовой электроники: принцип действия молекулярного генера- 

тора (1954 - Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, Ч. Таунс, Дж. Гордон, X. Цейгер) и оптического 

квантового генератора (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 

решение 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 кибернети-

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

мации (К. Шеннон). Статистическая теория радиолокации. Системно-кибернетические 
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представления в технических науках. 

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

ние прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной математики Машинный экспери-

мент. Теория оптимизационных задач и методы их численного решения. Имитационное мо-

делирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных технологий 

и автоматизация проектирования. Создание интерактивных графических систем проектиро-

вания (И. Сазерленд, 1963). Первые программы анализа электронных схем и проектирова-

ния печатных плат, созданные в США и СССР (1962-1965). Системы автоматизированного 

проектирования, 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. Образование комплексных научно-технических дисциплин. Экологизация техники 

и технических наук. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инже-

нерная экология. 

 

4.3. Перечень тем лекций 

Таблица 3 - Перечень тем лекций 

№ 
п/п 

Темы лекций 
Объем часов 

Форма обучения 
очная заочная 

1 Предмет философии науки. Три аспекта бытия науки 2 2 

2 Особенности научного познания 2  

3 Становление опытной науки в Ново-Европейской культуре 2 2 

4 Научная картина мира и философские основания науки 2  

5 Становление развитой научной теории 2  

6 Взаимодействие традиций и возникновение нового знания 2  

Всего 12 4 
 

 

4.4. Перечень тем практических занятий (семинаров) 

Таблица 4 - Перечень тем практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 
Темы семинарских занятий 

Объем часов 

Форма обучения 

очная заочная 

1 Наука и философия 2 2 

2 Становление первых форм теоретической науки 2 - 

3 Структура эмпирического и теоретического знания 2 - 

4 
Историческая изменчивость механизмов порождения науч-

ного знания 
2 2 

5 Глобальный эволюционизм 2 - 

6 
Сущность и специфика философско-методологических про-

блем техники 
2 - 

Всего 12 4 
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4.5. Перечень тем лабораторных занятий 

«не предусмотрен» 

 

4.6 Виды самостоятельных работ аспирантов 

4.6.1 Подготовка к аудиторным занятиям 

Перечень методических рекомендаций по закреплению и углублению полученных 

знаний: 

Компаративистский анализ сведений по изучаемым темам. 

Изучение классических текстов выдающихся ученых и философов по философским 

вопроса науки. 

Составление философских кроссвордов. 

 

4.6.2 Перечень тем курсовых работ (проектов) 

«не предусмотрен» 

 

4.6.3 Перечень тем рефератов, расчетно-графических работ 

Темы докладов: 

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 меха- низма 

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. 
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4.6.4 Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 5 - Перечень тем для самостоятельного изучения аспирантами 

№ 

п/п 

Темы самостоятельной работы Учебно-методическое обеспе-

чение 

Объем часов 

Форма обуче-

ния очная заочная 

1 Предмет философии техники. 

Предмет техники и естествозна-

ния. 

1. История и философия 

науки: конспект лекций для 

аспирантов по программе под-

готовки научно-

педагогических кадров всех 

направлений подготовки / Со-

ставители: Васильев Б.В., Сит-

никова В.Д. - Воронеж: 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2019. - 42 с. 

2. Никифоров, Александр Лео-

нидович. Философия и исто-

рия науки [электронный ре-

сурс] : 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.ph

p?id=1008980> 

25 30 

2 Соотношение теории и эмпирии 

в технических науках 

25 30 

3 Специфика неклассических тех-

нических дисциплин 

25 30 

4 Прикладная философия техники 25 30 

5 Техника и наука как формы 

культуры 

25 30 

6 Развитие науки и техники в Но-

вое время. Развитие техниче-

ских наук в XIX - XX вв. 

29 20 

Всего 154 170 

 

4.6.5 Другие виды самостоятельной работы аспирантов 
 

«не предусмотрены» 

 

4.7 Перечень тем и видов занятий, проводимых в интерактивной форме 

Таблица 6 - 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 воз-

никновение нового знания 
Интерактивные лекции 4 

4 семинар Наука и власть Тренинг 3 

Всего   15 
 

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://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


Страница 20 из 23 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Полное описание фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обуча-

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

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

ставлены в соответствующем разделе УМК. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 

Тип рекоменда-

ции 

Библиографическое описание издания Количество 

экз. в биб-

лиотеке 

ВГАУ 

1.1. Основная 

литература 

Булдаков С. К. История и философия науки [электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие для аспирантов и соиска-

телей ученой степени кандидата наук: Учебное пособие / 

Костромской государственный университет - Москва: 

Издательский Центр РИОР, 2020 - 141 с. [ЭИ] [ЭБС Зна-

ниум] URL: http://znanium.com/go.php?id=1068844 

- 

Никифоров А. Л. Философия и история науки [электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / Институт философии 

Российской академии наук - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019 - 176 с. [ЭИ] [ЭБС 

Знаниум] URL: http://znanium.com/go.php?id=1008980 

- 

1.2. Дополни-

тельная литера-

тура 

Васильев Б.В. Философия естественных наук: учеб.-

метод. пособие для аспирантов и соискателей / Б.В. Ва-

сильев; Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 2012 

- 127 с [ЦИТ 5774] [ПТ] URL: 

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b70553.pdf 

92 

Гусева Е. А. Философия и история науки [электронный 

ресурс]: Учебник / Е. А. Гусева, В. Е. Леонов - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020 - 

128 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: 

http://znanium.com/go.php?id=1039299 

- 

История и философия науки [Электронный ресурс]: кон-

спект лекций для аспирантов по программе подготовки 

научно-педагогических кадров для всех направлений 

подготовки / Воронежский государственный аграрный 

университет ; [сост.: Б. В. Васильев, В. Д. Ситникова] - 

Воронеж: Воронежский государственный аграрный уни-

верситет, 2019 [ПТ] URL: 

http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m153092.pdf 

1 

2.2. Методиче-

ские издания 

Гуськова Т.С. Философия естествознания: учеб.-метод. 

пособие / Т.С. Гуськова; Воронеж. гос. аграр. ун-т - Во-

ронеж: ВГАУ, 2012 - 161 с [ЦИТ 5738] [ПТ] URL: 

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b70536.pdf 

180 

История и философия науки [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплине для аспирантов направления подготовки 

Промышленная экология и биотехнологии / Воронеж-

ский государственный аграрный университет ; [сост.: Б. 

В. Васильев, В. Д. Ситникова] .— Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 691 Кб) .— Воронеж : Воронежский госу-

1 
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дарственный аграрный университет, 2019 .— Заглавие с 

титульного экрана .— Режим доступа: для авторизован-

ных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acrobat 

Reader 4.0 

2.3. Периодиче-

ские издания 

Вестник Воронежского государственного аграрного уни-

верситета: теоретический и научно-практический журнал 

/ Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998- 

1 

Вопросы философии: научно-теоретический философ-

ский журнал / учредитель : Институт философии РАН - 

Москва: Наука, 1990- 

1 

Международный научный вестник: Вестник объединения 

православных ученых / учредитель и издатель : Между-

народная просветительская общественная организация 

"Объединение православных ученых" - Воронеж: Науч-

ная книга, 2016-  

1 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронные полнотекстовые ресурсы Научной библиотеки ВГАУ (http://library.vsau.ru/) 
Перечень документов, подтверждающих наличие/право использования цифровых (электронных) биб-

лиотек, ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОП) 

Учеб-

ный год 

№ 

п/п 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

2017-

2018 

1 Контракт № 633/ДУ от 04.07.2017 (ЭБС «ЛАНЬ») 08.08.2017 – 08.08.2018 

2 Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2017 – 31.12.2017 

3 Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2018 – 31.12.2018 

4 
Контракт № 587/ДУ от 20.06.2017 («Национальный цифровой 

ресурс «Руконт») 
20.06.2017 – 20.06.2018 

5 Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library) 12.12.2017 – 11.12.2018 

6 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 
28.03.2017 -28.03.2022 

7 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2018-

2019 

1 Контракт № 784/ДУ от 24.09.2018 (ЭБС «ЛАНЬ») 24.09.2018 – 24.09.2019 

2 Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2018 – 31.12.2018 

3 Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 01.01.2019 – 31.12.2019 

4 Контракт 626/ДУ от 25.07.2018 (ЭБС ЮРАЙТ) 25.07.2018 – 30.07.2019 

5 
Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № 4-ИУ от 04.07.2018 
04.07.2018 – 31.07.2019 

6 
Лицензионный контракт № 4319/18 627/ДУ от 25.07.2018 (ЭБС 

IPRbooks) 
25.07.2018 – 25.01.2019 

7 
Лицензионный контракт № 1172/ДУ от 24.12.2018 (ЭБС 

IPRbooks) 
25.01.2019 – 31.07.2019 

8 Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library) 12.12.2017 – 11.12.2018 

9 Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library) 22.10.2018 – 21.10.2019 

10 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017, Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ) 
28.03.2017 -28.03.2022 

11 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2019-

2020 

1 1. Контракт № 488/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС «ЛАНЬ»)  24.09.2019 – 24.09.2020 

2 
2. Контракт № 4204 ЭБС/959/ДУ от 24.12.2019  (ЭБС 

«ZNANIUM.COM»)   
01.01.2020-31.12.2020 

3 
3. Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 

5.   
01.01.2019 – 31.12.2019 

4 
Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № 7-ИУ от 11.06.2019 
01.08.2019 – 30.07.2020 

5 Контракт № 487/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС IPRbooks) 01.08.2019 - 31.07.2020 

6 Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library) 22.10.2018 – 21.10.2019 

http://library.vsau.ru/
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7 Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library) 28.11.2019-27.11.2020 

8 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 
28.03.2017 -28.03.2022 

9 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2020-

2021 

1 Контракт № 503-ДУ от 14.09.2020. (ЭБС «ЛАНЬ») 14.09.2020 – 13.09.2021 

2 
Контракт № 4204эбс-959-ДУ от 24.12.2019.  (ЭБС «ZNANI-

UM.COM») 

01.01.2020 – 31.12.2020 

3 Контракт № 392 от 03.07.2020. (ЭБС ЮРАЙТ – (ВО)) 01.08.2020 – 31.07.2021 

4 Контракт № 426-ДУ от 27.07.2020. ЭБС (ЭБС IPRbooks) 01.08.2020 – 31.07.2021 

5 Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library) 28.11.2019-27.11.2020 

6 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 

28.03.2017 -28.03.2022 

7 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 

Бессрочно  

 

Российские информационные ресурсы 

1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам //http://www.fips.ru 

2. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности // http://www.sci-

innov.ru 

3. Электронное издание «Наука и технологии России» // http://www.strf.ru 

4. Экономическая газета // http://www.neg.by 

5. Центр исследований и статистики науки // http://www.csrs.ru 

6. Центр развития инноваций // http://www.innovatika.ru 

Зарубежные информационные ресурсы 

1. AGRICOLA: — Национальная сельскохозяйственная библиотека США (National 

Agricultural Library). - http://agricola.nal.usda.gov/ 

2. AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technolo-

gy : Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и техноло-

гиям. - http://agris.fao.org/ 

3. Agriculture and Farming : agricultural research, farm news, pest management policies, 

and more : Официальные информационные сервисы Правительства США по сельскому хо-

зяйству. - http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Environment-Agriculture/Agriculture.shtml 

4. CAB Abstracts сельскохозяйственного бюро британского Содружества (Agricul-

tural Bureau of the British Commonwealth — CAB International). - http://www.cabdirect.org/ 

5. Food Science and Technology Abstracts (FSTA): Международный информацион-

ный центр по проблемам продовольствия (International Food Information System) . - 

http://www.fstadirect.com/ 

6. PubMed Central (PMC) : Электронный архив полнотекстовых журналов по биоло-

гии и медицине. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

7. ScienceResearch.com: Поисковый портал. - http://www.scienceresearch.com/ 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

6.3.1. Программное обеспечение общего назначения 

  Программное обеспечение общего назначения 

№ Название Размещение 

1 Операционные системы MS Windows / Linux (ALT Linux) ПК в локальной сети ВГАУ 

2 
Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice / 
LibreOffice 

ПК в локальной сети ВГАУ 

3 Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader ПК в локальной сети ВГАУ 

4 Браузеры Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer ПК в локальной сети ВГАУ 

http://www.sci-innov.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.strf.ru/
http://www.neg.by/
http://www.csrs.ru/
http://www.innovatika.ru/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://agris.fao.org/
http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Environment-Agriculture/Agriculture.shtml
http://www.cabdirect.org/
http://www.fstadirect.com/
http://www.fstadirect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.scienceresearch.com/
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5 Антивирусная программа DrWeb ES ПК в локальной сети ВГАУ 

6 Программа-архиватор 7-Zip   ПК в локальной сети ВГАУ 

7 Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic ПК в локальной сети ВГАУ 

8 Платформа онлайн-обучения eLearning server  ПК в локальной сети ВГАУ 

9 Система компьютерного тестирования AST Test ПК в локальной сети ВГАУ 

Профессиональные базы данных и информационные системы 

№ Название Размещение 

1 Профессиональные справочные системы «Кодекс»  https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks 

 
  6.3.2. Аудио- и видеопособия.  

Не предусмотрены 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
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 ис-

пользуемого программного обеспечения 

Адрес(местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом( в 

случае реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудо-

вание и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудо-

вание, используемое программное обеспечение MS Windows, 

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

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, учеб-

но-наглядные пособия 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

 

Помещение для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: мебель для хранения и обслу-

живания учебного оборудования, специализированное обору-

дование для ремонта компьютеров 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, а.117, 118 

 

Помещение для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: комплект мебели, компьютер-

ная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспече-

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

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, мебель для хранения и обслуживания учебного обо-

рудования, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, а. 180 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учеб-

ной мебели, компьютерная техника с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и обеспечением, доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду, используемое 

программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, а. 115, 116 (с 16 до 20 ч.) 

 

https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учеб-

ной мебели, компьютерная техника с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду, используемое 

программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, а.232а 

 

 

 

8. Междисциплинарные связи 
Протокол 

согласования рабочей программы с другими дисциплинами 

 

Наименование дисципли-

ны, с которой проводилось 

согласование 

Кафедра, с которой прово-

дилось согласование 

Предложения об изменениях в 

рабочей программе. Заключе-

ние об итогах согласования 

Технология обработки, 

хранения и переработки 

злаковых, бобовых куль-

тур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции 

и виноградарства 

Технологии хранения и пе-

реработки сельскохозяй-

ственной продукции 

Нет 

 

 

Согласовано 
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Приложение 1 

Лист изменений рабочей программы 

 

Номер  

изменения 

Номер прото-

кола заседания 

кафедры и да-

ты 

Страницы  

с изменениями  

Перечень откор-

ректированных 

пунктов 

Подпись заведую-

щего кафедрой 

1 протокол №3 

от 05.05.2022 

Все страницы с 

названием ка-

федры 

 

 

В связи с переиме-

нованием с 1 марта 

2022 г. кафедры 

гуманитарных дис-

циплин, граждан-

ского и уголовного 

права в кафедру 

истории, филосо-

фии и социально-

политических дис-

циплин (Приказ № 

5-123 от 10.12.2021 

г.) внесены коррек-

тивы в пункты с 

наименованием 

кафедры 

Врио. зав. кафед-

рой истории, фи-

лософии и соци-

ально-

политических дис-

циплин 

С.А. Иконников 
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Приложение 2 

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 

Врио заведующего 

кафедрой гумани-

тарных дисциплин, 

гражданского и уго-

ловного права 

Филоненко Н.В. 

 

09.06.2021 г. 

Нет 

 

Рабочая программа акту-

ализирована на 2021-2022 

учебный год 

нет 

Врио. зав. кафедрой 

истории, филосо-

фии и социально-

политических дис-

циплин  

С.А. Иконников 

 

Протокол №3 

от 

05.05.2022 

Рабочая программа акту-

ализирована на 2022-2023 

уч. год. 

нет 

Зав. кафедрой исто-

рии, философии и 

социально-

политических дис-

циплин  

С.А. Иконников 

 

Протокол № 

12 от 

15.06.2023 г. 

Рабочая программа акту-

ализирована на 2023-2024 

уч. год. 

нет 

Зав. кафедрой исто-

рии, философии и 

социально-

политических дис-

циплин  

С.А. Иконников 

 

Протокол № 

10 от 

19.06.2024г 

Рабочая программа акту-

ализирована на 2024-2025 

уч. год. 

нет 
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