
Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

 

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «История и философия науки» 

Направление подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Форма подготовки (очная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 

2019 



Паспорт ФОС 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

УК-1 - способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знает 

основы единства философского и научного 

познания, основные направления критического 

анализа научного познания в современной 

философии, особенности исторических форм этого 

познания, специфику современной научной 

парадигмы, структуру и процесс познавательной 

деятельности  

Умеет 

использовать начала философско-

методологической аналитики научной 

деятельности для понимания закономерностей 

развития науки, формирования 

междисциплинарных связей и рождения новых 

идей 

Владеет 

навыками научного критического мышления, 

началами философской методологии критического 

анализа места частных научных достижений в 

общей системе научного знания  

УК-2 - способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

Знает 

философские основания системного подхода и 

комплексной аналитики научного познания, общие 

принципы проектной деятельности  

Умеет  

использовать знания в области истории и 

философии науки для понимания роли общих 

принципов познания для решения современных 

исследовательских задач 

Владеет  

навыками междисциплинарной коммуникации, 

общими принципами комплексного, проектного и 

системного подхода к решению задач современных 

исследований и разработок 

УК-5 - Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
философские основы профессиональной этики 

педагога 

Умеет 
следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

Владеет 

способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их 

развития 

УК-6 - способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знает 

специфику науки как призвания и профессии, 

значение личного знания в науке, проблематику 

научного этоса и ответственности ученого  

Умеет 

использовать полученные знания для критической 

оценки позиции ученого при решении 

общезначимых (общечеловеческих) задач  



Владеет 

общими принципами подхода к оценке ресурсов 

планированию собственного профессионального и 

личностного развития 

 ОПК-1 - владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 
*формируется частично 

Знает 

 

 

 

логику и структуру научной деятельности, 

особенности применения методологии 

современного научного познания в 

соответствующей профессиональной области, 

принципы организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований  

Умеет 

использовать общенаучную методологию для 

решения профессиональных научно-

исследовательских задач, самостоятельно 

организовывать и проводить фундаментальные и 

прикладные научные исследования 

Владеет 

навыками использования общенаучных 

методологических подходов для решения 

конкретных научно-исследовательских задач при 

проведении фундаментальных и прикладных 

научных исследований 

ОПК-2 владение 

культурой научного 

исследования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
 

Знает 

 

 

 

структуру научной деятельности, методы 

организации деятельности исследователя, 

технологии научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей 

профессиональной области 

Умеет 

выстраивать логику собственного научного поиска, 

подбирать инструменты для осуществления 

научного  поиска, применять технологии научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Владеет 

навыками организации индивидуального и 

коллективного  исследования, сбора и обработки 

материалов индивидуального научного 

исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 способность к 

разработке новых 

методов исследования 

и их применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

 

 

 

структуру и методологию целостного научного 

исследования, основы разработки новых методов 

научного исследования, оценивания границ их 

применимости, возможные риски их внедрения в 

профессиональной среде, перспективы дальнейших 

исследований в области профессиональной 

деятельности 

Умеет 

интерпретировать результаты научного 

исследования, оценивать границы их 

применимости, возможные риски их внедрения в 

области профессиональной деятельности, 

определять необходимость внесения модификаций 



*формируется частично 

Владеет 

методами и технологиями проведения научного 

исследования в области профессиональной 

деятельности; общими принципами подхода к 

оценке результатов научного исследования, рисков 

внедрения в профессиональную среду, перспектив 

дальнейших исследований в профессиональной 

сфере 

ОПК-4 готовность 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

профессиональной 

деятельности  

 
*формируется частично 

Знает 

 

 

 

важнейшие принципы, функции, методы и модели 

управления исследовательским коллективом 

Умеет 

умение оценить риски и изменения, возникающие 

при организации работы исследовательского 

коллектива в области профессиональной 

деятельности 

Владеет 

методами проведения расчетов при выборе 

организационных решений при управлении 

исследовательским коллективом  

ОПК-5 способность 

объективно оценивать 

результаты 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях  

 
*формируется частично 

Знает 

 

 

 

философские основания системного подхода и 

комплексной аналитики научного познания, 

основы философско-методологической аналитики 

научной деятельности, методические основы 

планирования, организации и проведения 

экспериментальных исследований, методы анализа 

результатов исследования, в том числе 

используемых для анализа исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами 

и в других научных учреждениях  

Умеет 

применять общенаучные методологические 

подходы, комплексную аналитику для анализа 

исследований и разработок, выполненных другими 

специалистами и в других научных учреждениях, с 

последующим адекватным оцениванием их 

результатов  

Владеет 

общенаучными методологическими подходами и 

методами анализа результатов, необходимыми для 

осуществления оценки исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других 

научных учреждениях  

ОПК-7 владение 

методами проведения 

патентных 

исследований, 

лицензирования и 

защиты авторских 

прав при создании 

инновационных 

продуктов в области 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

 

 

 

особенности применения методологии 

современного научного познания в 

соответствующей профессиональной области, 

методологию проведения исследований с учетом 

правил соблюдения авторских прав 

Умеет 

использовать знания в области истории и 

философии науки при проведении  научного 

исследования и получения научных данных, с 

учетом правил соблюдения авторских прав 

Владеет 
навыками применения научного критического 

мышления, началами философской методологии 



 
*формируется частично 

критического анализа для интерпретации 

полученных научных данных при проведении  

научного исследования в области 

профессиональной деятельности учетом правил 

соблюдения авторских прав 

 

 
№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды, 

наименование и 

этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

 

 

1 

Раздел 1. 

Философия 

и наука.  

Раздел 2. 

Основные 

направления 

современной 

философии 

науки  

 

УК-1  Знает Конспект  

(ПР-7),  

Собеседование  

(УО-1) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 1-6 

(первый раздел) 

Умеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4)  

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 1-6 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

Владеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4) , 

Коллоквиум (УО-2) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 1-6 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

2 

Раздел 3. 

Логика 

развития 

научного 

познания 

Раздел 4. 

Основные 

этапы 

становления 

форм 

научного 

познания  

 

УК-2  Знает Конспект  

(ПР-7),  

Собеседование  

(УО-1) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 7-12 

(первый раздел) 

Умеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4), 

Кейс-задача (ПР-11)  

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 7-12 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

Владеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4) , 

Коллоквиум (УО-2), 

Кейс-задача (ПР-11) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 7-12 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

3 

Раздел 5. 

Структура 

научного 

знания 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4   

Знает Конспект  

(ПР-7),  

Собеседование  

(УО-1) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 13-17 

(первый раздел) 

Умеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4), 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 13-17 



Кейс-задача (ПР-11)  (первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

Владеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4) , 

Коллоквиум (УО-2), 

Кейс-задача (ПР-11) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 13-17 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

4 

Раздел 6. 

Структура 

научного 

исследовани

я 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4   

Знает Конспект  

(ПР-7),  

Собеседование  

(УО-1) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 22-25 

(первый раздел) 

Умеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4)  

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 22-25 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

Владеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4) , 

Коллоквиум (УО-2) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена 22-25 

(первый раздел); 

Раздел 3. 

Задания1-15 

5 

Раздел 7. 

Основные 

черты и 

тенденции 

развития 

современной 

науки  

 

УК-5 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

Знает Конспект  

(ПР-7),  

Собеседование  

(УО-1), 

Итоговое тестирование 

(ПР-1) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена  

Раздел 2.  

Умеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4), 

Кейс-задача (ПР-11),  

Итоговое тестирование 

(ПР-1) 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена  

Раздел 2; 

Раздел 3. 

Задания1-15 

Владеет Доклад/сообщение (УО-3),  

Обсуждение/дискуссия 

(УО-4) , 

Коллоквиум (УО-2), 

Кейс-задача (ПР-11)  

 

Вопросы 

кандидатского 

экзамена  

Раздел 2; 

Раздел 3. 

Задания1-15  

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

Критерий Показатели 

УК-1 - способность 

к критическому 

знает 

(пороговый 

основы единства 

философского и 

Знание основных 

понятий 

Способность 

характеризовать 



анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

уровень) научного 

познания, 

основные 

направления 

критического 

анализа научного 

познания в 

современной 

философии, 

особенности 

исторических 

форм этого 

познания, 

специфику 

современной 

научной 

парадигмы, 

структуру и 

процесс 

познавательной 

деятельности  

философии, 

истории развития 

основных 

направлений 

человеческой 

научной мысли  

основные 

направления 

критического 

анализа научного 

познания в 

современной 

философии, 

особенности 

исторических 

форм этого 

познания, 

специфику 

современной 

научной 

парадигмы, 

структуру и 

процесс 

познавательной 

деятельности 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

использовать 

начала 

философско-

методологической 

аналитики научной 

деятельности для 

понимания 

закономерностей 

развития науки, 

формирования 

междисциплинарн

ых связей и 

рождения новых 

идей 

Умение 

применять общую 

методологию для 

решения 

конкретной 

научной 

проблемы  

Способность 

понимать 

закономерности 

развития науки, 

формирования 

междисциплинарн

ых связей и 

рождения новых 

идей; 

использовать 

полученные знания 

при коллективном 

обсуждении 

проблем на 

практических 

занятиях 

владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками 

научного 

критического 

мышления, 

началами 

философской 

методологии 

критического 

анализа места 

частных научных 

достижений в 

общей системе 

научного знания  

Владение 

методами 

критического 

мышления для 

понимания 

философского 

контекста 

общенаучной 

проблематики  

Способность 

применить навыки 

ведения 

аргументированно

й дискуссии, 

критического 

анализа места 

частных научных 

достижений в 

общей системе 

научного знания  

УК-2 - способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

знает 

(пороговый 

уровень) 

философские 

основания 

системного 

подхода и 

комплексной 

аналитики 

Знание 

системного 

подхода и 

комплексной 

аналитики 

научного 

Способность 

характеризовать 

общие принципы 

проектной 

деятельности  



междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

научного 

познания, общие 

принципы 

проектной 

деятельности  

познания 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

использовать 

знания в области 

истории и 

философии науки 

для понимания 

роли общих 

принципов 

познания для 

решения 

современных 

исследовательских 

задач 

Умение понимать 

философский 

контекст 

общенаучной 

проблематики  

Способность 

применять 

терминологически

й аппарат 

предметной 

области 

исследования в 

устных ответах на 

вопросы и в 

письменных 

работах 

 

владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками 

междисциплинарн

ой коммуникации, 

общими 

принципами 

комплексного, 

проектного и 

системного 

подхода к 

решению задач 

современных 

исследований и 

разработок 

Владение 

терминологией 

философской 

области знаний, 

владение 

способностью 

сформулировать 

задание по 

научному 

исследованию, 

чёткое понимание 

требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательнос

ти исследования 

 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования и 

представлять их 

результаты на 

обсуждение на 

круглых столах, 

семинарах, 

научных 

конференциях 

 

УК-5 - способность 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

знает 

(пороговый 

уровень) 

философские 

основы 

профессиональной 

этики педагога 

Знание 

философских 

оснований 

профессионально

й этики, 

нормативно-

правовых  основ 

преподавательско

й деятельности  

 

 

Способность  

охарактеризовать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности 

Умение   

самостоятельно  

определять цели 

личностного и 

профессиональног

о развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

Способность  

четко обозначить 

проблемы и 

потребности 

личностного, и 

профессиональног

о развития исходя 

из тенденций 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности, 



профессионально

й деятельности с 

учетом этических 

норм  

применяя систему 

этических норм 

 

владеет 

(высокий 

уровень) 

способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств 

и путями 

достижения более 

высокого уровня 

их развития 

Владение  

навыками 

выстраивания 

собственной 

профессионально

й деятельности 

сообразно 

системе этических 

норм  

 

Способность  

применить систему 

этических норм в 

собственной 

профессиональной 

деятельности  

УК-6 - способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

знает 

(пороговый 

уровень) 

специфику науки 

как призвания и 

профессии, 

значение личного 

знания в науке, 

проблематику 

научного этоса и 

ответственности 

ученого  

Знание основных 

понятий 

философии, 

истории развития 

основных 

направлений 

человеческой 

мысли  

 

Способность 

характеризовать и 

указать 

особенности 

основных понятий 

философии, этапы 

развития основных 

направлений 

человеческой 

мысли 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

использовать 

полученные знания 

для критической 

оценки позиции 

ученого при 

решении 

общезначимых 

(общечеловеческих

) задач  

Умение 

анализировать 

основные понятия 

и концепции 

философского 

исследования, 

работать с 

электронными 

базами данных по 

философии и 

библиотечными 

каталогами 

 

Способность 

использовать 

полученные знания 

для критической 

оценки позиции 

ученого при 

решении 

общезначимых 

(общечеловеческих

) задач, при 

коллективном 

обсуждении 

проблем на 

практических 

занятиях 

владеет 

(высокий 

уровень) 

общими 

принципами 

подхода к оценке 

ресурсов 

планированию 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Владение 

навыками 

планирования 

времени и 

ресурсов при 

выполнении 

профессиональны

х и научных задач 

Наличие 

личностного и 

методологического 

уровней 

мыслительной 

деятельности в 

интерактивной 

работе 

 ОПК-1 - владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

знает 

(пороговый 

уровень) 

логику и структуру 

научной 

деятельности, 

особенности 

применения 

методологии 

Знание принципов 

применения 

методологии 

современного 

научного 

познания в 

Способность  

охарактеризовать 

основные 

принципы научной 

деятельности, 

сложившиеся в 



профессиональной 

деятельности 

 
*формируется 

частично 

современного 

научного познания 

в соответствующей 

профессиональной 

области, принципы 

организации и 

проведения 

фундаментальных 

и прикладных 

научных 

исследований  

соответствующей 

профессионально

й области, 

организации и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 

ходе 

исторического 

развития научной 

мысли, а также 

основные 

принципы 

организации и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

использовать 

общенаучную 

методологию для 

решения 

профессиональных 

научно-

исследовательских 

задач, 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

научные 

исследования 

Умение 

применять 

общенаучную 

методологию для 

решения 

профессиональны

х научно-

исследовательски

х задач, в том 

числе при 

организации и 

проведении 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

профессионально

й деятельности 

Способность 

планировать, 

организовать  и 

проводить 

теоретические и 

экспериментальны

е исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками 

использования 

общенаучных 

методологических 

подходов для 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач при 

проведении 

фундаментальных 

и прикладных 

научных 

исследований 

Владение 

общенаучными 

методологически

ми подходами для 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач при 

проведении 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

профессионально

й деятельности  

Способность 

организовать 

теоретическое или 

экспериментальное 

исследование в 

области своей 

профессиональной 

деятельности, 

используя приемы 

методологической 

рефлексии для 

повышения 

качества 

исследования 

ОПК-2 владение 

культурой 

научного 

исследования, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

 

знает 

(пороговый 

уровень) 

структуру научной 

деятельности, 

методы 

организации 

деятельности 

исследователя, 

технологии 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

Знание принципов 

организации 

деятельности 

исследователя, 

технологии 

научно-

исследовательско

й деятельности  

Способность  

использовать 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

своей 

профессиональной 

области  



*формируется 

частично 
профессиональной 

области 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

выстраивать 

логику 

собственного 

научного поиска, 

подбирать 

инструменты для 

осуществления 

научного  поиска, 

применять 

технологии 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Умение 

применять 

общенаучную 

методологию и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для решения 

профессиональны

х научно-

исследовательски

х задач 

Способность 

отбирать и 

анализировать 

источники для 

подготовки 

доклада, реферата, 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии при 

решении 

профессиональных 

научно-

исследовательских 

задач 

владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками 

организации 

индивидуального и 

коллективного  

исследования, 

сбора и обработки 

материалов 

индивидуального 

научного 

исследования, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

 Владение 

общенаучными 

методологически

ми подходами для 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий  

Способность 

использовать 

общенаучные 

методологические 

подходы и 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

для решения 

конкретной 

научно-

исследовательской 

задачи в своей 

профессиональной 

области  

ОПК-3 

способность к 

разработке новых 

методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 
*формируется 

частично 

знает 

(пороговый 

уровень) 

структуру и 

методологию 

целостного 

научного 

исследования, 

основы разработки 

новых методов 

научного 

исследования, 

оценивания границ 

их применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

профессиональной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований в 

области 

Знание методик 

разработки новых 

методов научного 

исследования в 

профессионально

й области, 

оценивания 

границ их 

применимости, 

возможных 

рисков их 

внедрения в 

образовательной 

и 

социокультурной 

среде, перспектив 

дальнейших 

исследований 

Способность 

оценить 

результативность 

новых методов  

научного 

исследования в 

своей 

профессиональной 

области, границы 

их применимости, 

используя научно-

философскую 

методологию, 

определить 

возможные риски 

внедрения 

результатов 



профессиональной 

деятельности 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

интерпретировать 

результаты 

научного 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

необходимость 

внесения 

модификаций 

Умение 

использовать 

результаты 

исследования в 

научных целях, 

оценить границы 

их применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

образовательной 

и 

социокультурной 

среде, 

перспективы 

дальнейших 

исследований в 

профессионально

й области  

Способность 

применить 

результаты 

исследования в 

научных целях,  

оценив границы их 

применимости, 

возможные риски 

их внедрения и 

перспективы 

дальнейших 

исследований в 

своей 

профессиональной 

области  

владеет 

(высокий 

уровень) 

методами и 

технологиями 

проведения 

научного 

исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

общими 

принципами 

подхода к оценке 

результатов 

научного 

исследования, 

рисков внедрения в 

профессиональную 

среду, перспектив 

дальнейших 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Владение 

основными 

подходами оценки 

результатов 

научного 

исследования, 

рисков их 

внедрения в 

образовательную 

и 

социокультурную 

среду, перспектив 

дальнейших 

исследований в 

профессионально

й области  

Способность, 

используя научно-

философскую 

методологию,  

представить  

свою 

интерпретацию 

результатов 

исследования, 

оценив границы их 

применимости, 

возможные риски 

их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований в 

своей 

профессиональной 

области  

ОПК-4 готовность 

организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

профессиональной 

деятельности  

 
*формируется 

частично 

знает 

(пороговый 

уровень) 

важнейшие 

принципы, 

функции, методы и 

модели управления 

исследовательским 

коллективом 

 

Знание 

основных 

принципов, 

функций, методов 

и моделей 

управления 

исследовательски

м коллективом 

Способность 

характеризовать 

основные модели 

управления 

научной 

деятельностью 

коллектива, 

сложившиеся в 

ходе 

исторического 

развития научной 

мысли 

умеет 

(продвинуты

й  

умение оценить 

риски и изменения, 

возникающие при 

Умение оценить 

специфику 

профессионально

Способность 

определить 

потенциальные 



уровень) организации 

работы 

исследовательског

о коллектива в 

области 

профессиональной 

деятельности 

й деятельности 

исследовательско

го коллектива, 

используемую 

научно-

философскую 

методологию 

риски, 

возникающие при 

организации 

работы 

исследовательског

о коллектива и 

использовании 

различных методов 

научного 

исследования 

владеет 

(высокий 

уровень) 

методами 

проведения 

расчетов при 

выборе 

организационных 

решений при 

управлении 

исследовательским 

коллективом  

Владение 

навыками 

использования 

научно-

философских 

знаний при 

выборе 

организационных 

решений для 

организации 

работы 

исследовательско

го коллектива 

Способность 

принимать 

организационные 

решения при 

управлении 

исследовательским 

коллективом, 

используя 

полученные 

научно-

философские 

знания 

ОПК-5 способность 

объективно 

оценивать 

результаты 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях  

 
*формируется 

частично 

знает 

(пороговый 

уровень) 

философские 

основания 

системного 

подхода и 

комплексной 

аналитики 

научного 

познания, основы 

философско-

методологической 

аналитики научной 

деятельности, 

методические 

основы 

планирования, 

организации и 

проведения 

экспериментальны

х исследований, 

методы анализа 

результатов 

исследования, в 

том числе 

используемых для 

анализа 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях  

Знание 

философских 

оснований 

системного 

подхода и 

комплексной 

аналитики 

научного 

познания, 

философско-

методологической 

аналитики 

научной 

деятельности, 

методических 

основ 

планирования, 

организации и 

проведения 

экспериментальн

ых исследований, 

принципов 

анализа 

результатов 

исследований 

Способность 

применять 

системный подход, 

комплексную 

аналитику 

научного 

познания, 

философско-

методологическую 

аналитику, 

методики анализа 

результатов 

исследования для 

объективной 

оценки 

результатов 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях 

умеет применять Умение Способность 



(продвинуты

й  

уровень) 

общенаучные 

методологические 

подходы, 

комплексную 

аналитику для 

анализа 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях, с 

последующим 

адекватным 

оцениванием их 

результатов  

использовать 

общенаучные 

методологические 

подходы,  

комплексную 

аналитику 

научного 

познания, 

философско-

методологическу

ю аналитику, 

методики анализа 

результатов 

исследования для 

анализа 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и 

в других научных 

учреждениях, с 

последующим 

адекватным 

оцениванием их 

результатов 

проводить 

объективную 

оценку результатов 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях, 

применяя 

общенаучные 

методологические 

подходы и 

комплексную 

аналитику анализа 

владеет 

(высокий 

уровень) 

общенаучными 

методологическим

и подходами и 

методами анализа 

результатов, 

необходимыми для 

осуществления 

оценки 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях  

Владение 

навыком 

проведения 

оценки 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и 

в других научных 

учреждениях с 

применением 

общенаучных 

методологических 

подходов и 

комплексной 

аналитики 

Способность 

применять 

общенаучные 

методологические 

подходы и 

методики анализа 

результатов 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях, для 

объективной 

оценки  этих 

результатов; 

составить научную  

рецензию  

ОПК-7 владение 

методами 

проведения 

патентных 

исследований, 

лицензирования и 

защиты авторских 

прав при создании 

инновационных 

продуктов в 

области 

знает 

(пороговый 

уровень) 

особенности 

применения 

методологии 

современного 

научного познания 

в соответствующей 

профессиональной 

области, 

методологию 

проведения 

исследований с 

Знание 

методологии 

современного 

научного 

познания в 

соответствующей 

профессионально

й области, правил 

соблюдения 

авторских прав 

Способность 

описать 

методологию 

проведения 

исследования, 

учитывая правила 

соблюдения 

авторских прав 



профессиональной 

деятельности 

 
*формируется 

частично 

учетом правил 

соблюдения 

авторских прав 

умеет 

(продвинуты

й  

уровень) 

использовать 

знания в области 

истории и 

философии науки 

при проведении  

научного 

исследования и 

получения 

научных данных, с 

учетом правил 

соблюдения 

авторских прав 

Умение 

применять 

общенаучные 

методологические 

подходы при 

проведении  

патентных 

исследований, 

лицензировании и 

защите авторских 

прав для создания 

инновационных 

продуктов в 

области 

профессионально

й деятельности 

Способность 

проводить 

патентные 

исследования, 

лицензирование, 

создавать 

инновационные 

продукты в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

применяя  знания в 

области истории и 

философии науки 

и защиты 

авторских прав  

владеет 

(высокий 

уровень) 

навыками 

применения 

научного 

критического 

мышления, 

началами 

философской 

методологии 

критического 

анализа для 

интерпретации 

полученных 

научных данных 

при проведении  

научного 

исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

учетом правил 

соблюдения 

авторских прав 

Владение 

методами 

научного 

критического 

мышления, 

критического 

анализа для 

интерпретации 

полученных 

научных данных 

при проведении  

патентных 

исследований, 

лицензирования в 

области 

профессионально

й деятельности с 

учетом правил 

соблюдения 

авторских прав  

Способность 

использовать 

методы научного 

критического 

мышления, 

критического 

анализа при 

проведении  

патентных 

исследований, 

лицензирования в 

области 

профессиональной 

деятельности с 

учетом правил 

соблюдения 

авторских прав 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

 

Текущая аттестация аспирантов 

 

Текущая аттестация. Текущая аттестация аспирантов по дисциплине 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. Текущая аттестация по дисциплине проводится в 

форме контрольных мероприятий (посещение занятий, конспектирование 



источников, выступление с докладом, участие в коллоквиумах и дискуссиях, 

собеседование, выполнение реферата) по оцениванию фактических 

результатов обучения аспирантов и осуществляется ведущим 

преподавателем. 

 (УО-1) Собеседование - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

(УО-2) Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

(УО-3) Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

(УО-4) Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную точку зрения. 

(ПР-1) Тест - Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

(ПР-4) Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, как 

правило связанный с философско-методологическими проблемами научной 

специализации аспиранта и представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) проблемы.  

(ПР-7) Конспект - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

отражающий основное содержание источников, рекомендованной научной и 

учебной литературы, курса и лекции и др. 

 (ПР-11) Кейс-задача - Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 



видам учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы. 

 

Собеседование. 

Собеседование позволяет оценить знания и кругозор аспиранта, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

Вопросы для собеседования: 

Раздел 1. 

1.  Каковы социокультурные условия возникновения философии науки 

как особой темы?  

2. Чем были вызваны кризисы очередного этапа становления философии 

как науки?  

3. Какова роль позитивизма в становлении проблематики философии 

науки?  

4. Может ли проблематика философии науки мыслиться отдельно от 

фундаментальных философских тем?  

5. Каковы основные проблемы современной философии и методологии 

науки? 

Раздел 2. 

1. В чем состоит особенность феноменологического понимания научной 

теории? 

2. Какую роль играет конструктивность («конструктивный объект») в 

современном научном познании? 

3. Каковы истоки аналитического подхода к пониманию научного 

познания? 

4. В чем состоит пост-аналитическая перспектива? 

5. В чем состоит постмодернистское решение вопроса об изменении 

роли научного знания в современном мире? 

Раздел 3. 

1. Какого рода изменение в структуре научного знания и исследования 

должно быть, чтобы его назвать революционным?  

2. Что значит «нормальное развитие науки»? 

3. Достаточно ли силы социальной или технологической потребности 

для понимания логики научного открытия?  

4. В чем достоинство и ограничения дедуктивного метода развития 

знания? 

5. Какая степень новизны может претендовать на статус научного 

открытия? 



Раздел 4. 

1. Что значит мыслить и что «зовет» нас мыслить?  

2. Каковы условия свободы мышления? 

3. Исключает ли вера (и религия) научное познание? 

4. Почему идея эксперимента не могла возникнуть в античной 

философии? 

5. Каким образом наука Нового времени «оторвалась от своих 

«философских корней»? 

Раздел 5. 

1. Можно ли рассматривать любой научный метод как разновидность 

моделирования? Каков идеал теоретического метода познания? 

2. Если анализ и синтез, дедукция и индукция есть обычные процедуры 

человеческого мышления, то в чем их особенность как теоретических 

методов? 

3. В чем отличие научной теории от философской концепции? Какова 

роль философского контекста в формировании научных теорий? 

4. Каковы идейные основания возможности экспериментального 

естествознания? 

5. Каковы культурно-исторические типы рациональности? 

Раздел 6. 

1. Как отличить проблему, тему и предмет научного исследования? 

2. В чем отличие гипотезы от постановки проблемы? 

3. Как связаны в научном исследовании задачи объяснения, понимания и 

предвидения? 

4. С чем связан кризис гносеологического понимания и «возвращения к 

онтологическому пониманию истины? 

5. Каким образом измерение истины может быть применено ко всем 

человеческим произведениям? 

Раздел 7. 

1. Каковы современные философские идеи о происхождении морального 

сознания?  

2. Каковы должны быть нормы общения ученых (и должны ли они чем-

то отличаться от обычных моральных норм)? 

3. Какую роль в самообразовании (и образовании) играет «знание своего 

незнания»? 

4. Какое место в научных открытиях играют междисциплинарные связи? 

5. Насколько ученные способны влиять на принятие значимых для 

общества решений? 

 



Критерии оценивания 

Оценка  Требования  

 

«зачтено»  

 

Аспирант показал развернутый ответ на вопрос, знание 

литературы,  обнаружил понимание материала, 

обоснованность суждений, неточности в ответе исправляет 

самостоятельно. 

«не зачтено» Аспирант обнаруживает незнание вопроса, неуверенно 

излагает ответ. 

 

   

Коллоквиум. 

Вопросы для обсуждения представлены в соответствующих темах 

практических занятий.   

Темы коллоквиумов 

 

1. Коллоквиум по работе Койре «От мира приблизительности к 

универсуму прецизионности». 

2. Коллоквиум по работе И. Лакатоса «Фальсификация и методология 

научно-исследовательских программ».  

3. Коллоквиум по работе Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». 

4. Коллоквиум по работе Э. Гуссерля «Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология». 

5. Коллоквиум по работе М. Хайдеггера «Вопрос о технике». 

6. Коллоквиум по работе М.Хайдеггера «Наука и осмысление». 

7. Коллоквиум по работе Е. Вигнера «Непостижимая эффективность 

математики в естественных науках».  

8. Коллоквиум по работе Б. Латура «Визуализация и познание: 

Изображая вещи вместе». 

 

 Критерии оценивания 

Оценка Требования  

 

«зачтено» 

 

Аспирант показал развернутый ответ на вопрос, знание 

литературы,  обнаружил понимание материала, 

обоснованность суждений, неточности в ответе исправляет 

самостоятельно. 

«не зачтено» Аспирант обнаруживает незнание вопроса, неуверенно 

излагает ответ. 

 

Доклад, сообщение. 

Устное представление результатов самостоятельного анализа 

предложенной проблемы по тематике практического занятия.  



 

Темы докладов, сообщений 

1. Междисциплинарная и интеграционная роль философии в научном 

познании. 

2. Философская эвристика: роль философии в рождении новых идей. 

3. Наука и техника в античности. 

4. Техническая мысль и научная мысль. 

5. Приблизительность и прецизионность в рамках естественных и 

гуманитарных наук.  

6. Верификационизм и догматический фальсификационизм.  

7. Рост науки с точки зрения фальсификационистов. 

8. «Теория активности» в познании.  

9. Отрицательная и положительная эвристика. 

10. Механизм смены научно-исследовательских программ. 

11. Роль знания в современном обществе. 

12. Проблема легитимизации знания.  

13. Языковые игры. 

14. Смысл метафизических вопросов. 

15. Отношение рационализма и иррационализма. 

16. Процедуры теоретической идеализации (в математике) и учение 

Платона. 

17. Естественное как предмет научного познания. 

18. Связь геометризации природы и измеримости. 

19. Глобальный эволюционизм как принцип междисциплинарного 

подхода в современной науке. 

20. Эволюционизм и креационизм как конкурирующие логические 

модели. 

21. Учение Аристотеля о четырех причинах. 

22. Природа математики и природа языка. 

23. Роль записи и изображения в прогрессе научного знания.  

24. Наука как продукт визуальной культуры. 

 

Критерии оценки доклада/сообщения  

Оценка Требования  

«зачтено» Способность раскрыть основное содержание обсуждаемого вопроса. 

Умение реферировать литературные источники и излагать их 

основное содержание; обобщать фактический материал, делать 

самостоятельные выводы. 

«не зачтено» Отсутствие умений обобщать фактический материал, делать 

самостоятельные выводы, представлять результаты в устной форме. 

 



Дискуссия/обсуждение. 

Дискуссии проводятся в рамках практических занятий по вопросам к 

занятию. 

Критерии оценки работы аспиранта на практическом занятии 

(обсуждение, дискуссия) 

Оценка Требования  

«зачтено» Активное участие в обсуждении проблемы/вопроса, понимание темы, 

умение аргументировать свою позицию, при этом верно определив 

значимые факты и обстоятельства со ссылкой на литературные 

источники. Аспирант демонстрирует высокий уровень культуры 

мышления, отвечает на дополнительные вопросы, используя 

соответствующую терминологию  

«не зачтено» Непонимание вопроса/проблемы, неумение участвовать в дискуссии и 

аргументировать собственную точку зрения, отсутствие логичности и 

последовательности при ответе, незнание литературных источников и 

терминологии 

 

Тест.  

Итоговое тестирование включает в себя вопросы по всем разделам 

изучаемого курса, проводится на последнем занятии. 

 

Итоговый тест 

 

1. ФОРМОЙ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

2. суждение 

3. теория 

4. восприятие 

5. гипотеза 

 

2. К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ПОЗНАНИЮ ОТНОСИТСЯ: 

1. измерение 

2. эксперимент 

3. формализация 

4. наблюдение 

 

3. СИСТЕМУ ПРИЕМОВ, ПРОЦЕДУР, ПРАВИЛ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОГО ЗНАНИЯ, 

НАЗЫВАЮТ: 

1. парадигмой 

2. экспериментом 

3. методом 

4. теорией 



 

4. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, ДАЮЩАЯ 

ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ И 

СУЩНОСТИ ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА, ЕСТЬ: 

1. обобщение 

2. факт 

3. теория 

4. гипотеза 

 

5. ЕДИНИЦА МЫСЛИ, ФИКСИРУЮЩАЯ ОБЩИЕ И 

СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА И ОТНОШЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. знаком 

2. понятием 

3. словом 

4. переживанием 

 

6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ОПОРА НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ОТЛИЧАЕТ ЗНАНИЕ: 

1. обыденное 

2. научное 

3. паранаучное 

4. квазинаучное 

 

7. БЛАГОДАРЯ КИБЕРНЕТИКЕ И СОЗДАНИЮ ЭВМ, В 

НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ СТАЛ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕТОД: 

1. конструирования 

2. моделирования 

3. эксперимента 

4. проектирования 

 

8. ВСЯ СОВОКУПНОСТЬ ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О 

ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОЙ 

РАСПОЛАГАЕТ ОБЩЕСТВО ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ИНДИВИД, ЕСТЬ… 

1. представление 

2. знание 

3. концепция 

4. познание 

 

9. НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ, ВЫСТУПАЮЩАЯ В КАЧЕСТВЕ 

ОБРАЗЦА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ, НАЗЫВАЕТСЯ: 



1. парадигмой 

2. доктриной 

3. идеологией 

4. учением 

 

10. УМОЗРИТЕЛЬНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ПРИРОДЫ БЕЗ ОПОРЫ 

НА ОПЫТНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. социал-дарвинизмом 

2. натурфилософией 

3. утопией 

4. пантеизмом 

 

11. КАТЕГОРИЗАЦИЯ – ЭТО 

1. выделение группы объектов на основе некоторого общего 

абстрактного признака 

2. выделение группы объектов на основе их связи в практической 

ситуации 

3. способ классификации предметов по генетическим критериям 

4. способ классификации предметов по гендерным признакам 

12. ОТРАСЛЬ ФИЛОСОФИИ, ИЗУЧАЮЩАЯ ВСЕОБЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ, СОВОКУПНОСТЬ ПРИЕМОВ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. аксиология 

2. методология 

3. мировоззрение 

4. праксиологии 

 

13. ЦЕЛЬЮ ПОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. объект познания 

2. преобразование предметного содержания в содержание сознания 

3. истина 

4. социальные ценности 

 

14. ЭПОХА, В КОТОРУЮ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ: 

1. Античность 

2. Средневековье 

3. Возрождение 

4. Новое время 

 

15. СИНЕРГЕТИКА КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

РАССМАТ-РИВАТЬ БЫТИЕ В КАЧЕСТВЕ: 

1. самоорганизующейся системы 



2. кибернетической системы 

3. диссипативной системы 

4. статической системы 

 

16. В СИНЕРГЕТИКЕ ПРИЧИНОЙ ДВИЖЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ: 

1. аттракторы 

2. флуктуации 

3. неравновесность 

4. энтропия 

 

17. МЕТОД НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ВЕРБАЛЬНУЮ ФОРМУ: 

1. объяснение 

2. понимание 

3. описание 

4. наблюдение 

18. ПРИНЦИП ИССЛЕДОВАНИЯ, СОСТОЯЩИЙ В ТОМ, ЧТО 

ТЕОРИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ИСТОРИИ, ПРАКТИКЕ, НО НЕ 

КОПИРОВАТЬ ИХ, А ВОСПРОИЗВОДИТЬ ПО СУЩЕСТВУ И БЕЗ 

СЛУЧАЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ФАКТОВ: 

1. системность 

2. от абстрактного к конкретному 

3. единство исторического и логического 

4. детерминизм 

 

19. ПРОЦЕССЫ МЫСЛЕННОГО ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО 

ВОССОЕДИНЕНИЯ ЦЕЛОГО ИЗ ЧАСТЕЙ – ЭТО: 

1. синтез 

2. аналогия 

3. анализ 

4. дедукция 

 

20. АДЕКВАТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

ОБЪЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ ВЕЩЕЙ, ПРЕДМЕТОВ, ЯВЛЕНИЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕРАБОТАННЫХ В КАТЕГОРИЯХ 

МЫШЛЕНИЯ: 

1. фантазия 

2. знание 

3. предрассудок 

4. установка 

 



21. ИЗ УКАЗАННЫХ НИЖЕ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА ЭМПИРИЧЕСКОМ УРОВНЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

МЕТОД: 

1. наблюдение 

2. уравнение 

3. идеализация 

4. формализация 

 

22. ВЕРИФИКАЦИЯ – ЭТО: 

1. подтверждение истинности какого-либо положения путем 

проверки прямым наблюдением или экспериментом 

2. проверка истинности какого-либо положения с помощью 

логических рассуждений 

3. некритическое принятие на веру какого-либо положения 

4. соответствие мыслей отраженному в них объекту 

 

23. ГИПОТЕЗА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

1. во всех случаях опровергается практикой и экспериментами 

2. во всех случаях подтверждается практикой 

3. после проверки на практике либо принимается как истина, либо 

считается заблуждением 

4. другое выражение понятия «дедукция» 

 

24. АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ЛОГИКА НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ»: 

1. Р. Декарт 

2. К. Поппер 

3. О. Конт 

4. Т. Кун 

 

25. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ КАК ИСТИННОЙ БЕЗ 

ДОСТАТОЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ И ФАКТИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ 

НАЗЫВАЕТСЯ... 

1. верой 

2. восприятием 

3. знанием 

4. обманом 

 

26. АВТОРОМ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ТРУДА «СТРУКТУРА 

НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» (1962) ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. К. Поппер 

2. Б. М. Кедров 



3. Т. Кун 

4. К. Ясперс 

 

27. ЕСЛИ ДЛЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ХАРАКТЕРНЫ 

ОТКРЫТИЯ, ТО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО… 

1. сомнения 

2. гипотезы 

3. изобретения 

4. умозаключения 

 

28. КОНЦЕПЦИИ НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ КАК СМЕНЫ 

ПАРАДИГМ ИЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

РАЗРАБОТАЛИ: 

1. К. Ясперс и А. Тойнби 

2. Г. Гадамер и М. Хайдеггер 

3. Ж. Лиотар и Ж. Деррида 

4. Т. Кун и И. Лакатос 

 

29. «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ ПОЯВИЛАСЬ В: 

1. Средние века 

2. эпоху Возрождения 

3. философии марксизма 

4. второй половине XIX века в рамках неклассической философии 

 

30. ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ НАУКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. получение знаний о реальности 

2. развитие техники 

3. совершенствование нравственности 

4. развитие человека 

 

31. КАКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВЕРНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

     КОНВЕНЦИОНАЛИЗМА?  

1. Истина всегда конкретна 

2. Истина содержит моменты относительного и абсолютного 

3. Истина – результат соглашения ученых 

4. Истина полностью относительна 

 

32. С ПОЗИЦИЙ  ДОГМАТИЗМА ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ:  

1. Эмпирическая проверка   

2. Логическая доказуемость   

3. Мнение авторитета  

4. Мнение большинства 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 



 

- оценка 5 («отлично») выставляется аспиранту, если дано 90 – 100% 

правильных ответов;  

- оценка 4 («хорошо») выставляется аспиранту, если дано 70 – 90% 

правильных ответов;  

- оценка 3 («удовлетворительно») выставляется аспиранту, если дано 

50 – 70% правильных ответов;  

- оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется аспиранту, если дано 

менее 50% правильных ответов. 

 

Конспектирование источников. 

Представление результатов самостоятельного анализа основных идей и 

положений, изложенных в источнике по тематике практического занятия. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения 

и выводы работы в ходе собеседования в рамках практических занятий. 

Контроль также проводится и в виде проверки конспектов преподавателем. 

 

Критерии оценки конспекта  

Оценка Требования  

«зачтено» Конспект содержателен, соответствует плану. В конспекте отражены 

основные положения результатов работы автора, сделаны выводы. 

Мысли аспиранта изложены грамотно, ясно и лаконично. Выделена 

особо значимая информация. Конспект сдан в срок и представлен на 

практическом занятии.  

«не зачтено» Конспект представляет собой переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, анализа. Отсутствие логичности и 

последовательности изложения. Конспект не представлен. 

 

Реферат.  

Реферат продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) проблемы. Реферат должен быть подготовлен и сдан за 

месяц до начала сессии. 

 

Варианты тем реферата: 

 «Философские и методологические основания исследования <далее 

указывается предмет диссертационного исследования и отрасль знания>»; 

 «Методологические основания разработки <указывается предмет 

диссертационного исследования и отрасль знания>»; 



 «История исследования (разработки) <указывается предмет или 

проблема диссертационного исследования> в <…> науке». 

 

Примеры тем рефератов: 

1. Понятие информации: происхождение и современные словарные 

значения. 

2. История понятия «виртуальность» в информатике. 

3. Понятие иммерсивности в истории компьютерных наук. 

4. Понятие интерфейса в истории компьютерных наук. 

5. История термина «коллаборация» в компьютерных науках. 

6. История понятия «неопределённость» в теории связи. 

7. История понятия «робастность» в информатике. 

8. История понятия шкалы в теории измерений. 

  

Критерии оценки реферата 

Оценка Требования 

«зачтено» Аспирант знает и владеет навыками самостоятельной 

исследовательской работы по теме исследования, реферировать 

литературные источники; методами и приемами анализа 

теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Реферат характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. Аспирант умеет обобщать 

фактический материал, делать самостоятельные выводы. Работа 

соответствует требованиям и выполнена в установленные сроки. 

«не зачтено» Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. 

Аспирант не умеет обобщать фактический материал, делать 

самостоятельные выводы, не владеет навыком реферировать 

литературные источники. Реферат не выполнен. 

 

Кейс-задача.  

Проблемное задание, в котором аспирантам предлагается осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения  данной проблемы. 

 

Кейс-задачи 

 

1. «Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые 

примеры фактической практики научных исследований – примеры, которые 

включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое 

оборудование, – все в совокупности дают нам модели, из которых возникают 

конкретные традиции научного исследования. Таковы традиции, которые 

историки науки описывают под рубриками «астрономия Птолемея (или 

Коперника)», «аристотелевская (или ньютонианская) динамика», 

«корпускулярная (или волновая) оптика» и так далее» (Т.Кун). 



Автор приведенного отрывка говорит о … 

1) парадигме  2) логике  3) консенсусе  4) философии 

 

2. «Не будет преувеличением сказать, что вопрос о технике стал 

вопросом о судьбе человека и судьбе культуры. Техника есть последняя 

любовь человека, и он готов изменить образ под влиянием предмета своей 

любви. И все, что происходит с миром, питает эту новую веру человека. 

Человек жаждал чуда для веры, и ему казалось, что чудеса прекратились. И 

вот техника производит настоящие чудеса… 

Техника повсюду учит достигать наибольшего результата при 

наименьшей трате сил. И такова особенно техника нашего технического, 

экономического века… Но, бесспорно, техника всегда есть средство, орудие, 

а не цель. Не может быть технических целей жизни, могут быть лишь 

технические средства; цели же жизни всегда лежат в другой области, в 

области духа. Средства жизни очень часто подменяют цели жизни, они могут 

так много занимать места в человеческой жизни, что цели жизни 

окончательно и даже совсем исчезают из сознания человека». 

Автором приведенного отрывка является  

1) Н.А.Бердяев                       2) Х. Ортега-и-Гассет  

3) И.Кант                                  4) В.И.Вернадский 

 

Характеристиками, присущими технике, по мнению автора текста, 

являются… 

1) источник веры 

2) орудие и средство 

3) последняя любовь человека 

4) смысл жизни 

5) цель 

6) жажда знания 

 

3. Гераклит говорил: Этот космос, один и тот же для всего 

существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, 

есть и будет вечно живым огнем, мирами загорающимися и мирами 

потухающими. 

Парменид пишет в поэме: 

  «… Еще разобраться остается 

  Тот путь, что есть бытие 

  Тут множество есть доказательств 

  Не возникает оно и не подвержено смерти. 

  Цельное. Всё, без конца, не движется и однородно.» 

В этих двух отрывках сталкиваются два противоположных 

философских метода мышления. Проанализируйте их под этим углом зрения. 

 



4. Проследите позицию А. Эйнштейна о связи пространства и времени 

с движущейся материей в его разговоре с сыном. 

Однажды 9-летний сын Эйнштейна спросил отца: «Папа, почему, 

собственно ты так знаменит?». Эйнштейн рассмеялся, потом серьезно 

объяснил: «Видишь ли, когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не 

замечает, что пройденный им путь изогнут, мне же посчастливилось 

заметить это». 

 

Критерии оценки выполнения кейс-задачи 

 

«ЗАЧТЕНО» - ставится аспиранту, если им сформулировано и 

проанализировано большинство проблем, имеющихся в кейсе. Аспирант 

демонстрирует понимание задачи, аргументирует собственную точку зрения.  

«НЕ ЗАЧТЕНО»  - ставится аспиранту, если он демонстрирует 

непонимание задачи, отсутствие логичности и последовательности при 

ответе, не анализирует проблемы, имеющиеся в кейсе. 

 

 

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине «История и 

философия науки» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. По данной дисциплине предусмотрен 

кандидатский экзамен в 1 семестре. Вопросы для кандидатского экзамена 

включают три раздела. 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня», кандидатские экзамены являются формой 

промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов из числа научно-педагогических работников (в том 

числе работающих по совместительству), высококвалифицированных 

научно-педагогических и научных кадров. В состав экзаменационной 

комиссии могут включаться научно-педагогические работники других 

организаций. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором указывается: 

наименование дисциплины; 



код и наименование направления подготовки, профиль, по которому 

сдавался кандидатский экзамен; 

вопросы по билетам и дополнительные вопросы; 

оценка уровня знаний аспиранта (по пятибалльной шкале); 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень, 

ученое звание и должность каждого члена экзаменационной комиссии. 

Протокол подписывается членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене, и утверждается проректором по научной 

работе. 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену  

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1. Философия и наука. Предмет философии науки.  

2. Становление проблематики философии науки. Неопозитивизм и 

аналитическая философия науки.  

3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль «Кризис 

европейских наук и трансцендентальная феноменология». 

4. Постмодернистская философия науки. Ж. Лиотар «Состояние 

постмодерна».  

5. Научное познание в свете фундаментальной онтологии. М. Хайдеггер 

«Наука и осмысление». 

6. Постаналитическая философия науки. И. Лакатос «Фальсификация и 

методология исследовательских программ».  

7. Наука как духовный, культурный и социальный феномен.  

8. Научное познание как вид человеческого познания.  

9. Возникновение науки и этапы ее формирования.  

10. Социальные и культурные условия возникновения первых форм 

теоретического познания в Античности.  

11. Роль христианской теологии в развитии европейской учености.  

 12. Возникновение экспериментального математизированного 

естествознания в Новое время. Работы А. Койре «От мира 

приблизительности к универсуму прецизионности», «Галилей и Платон». 

13. Общая структура научного знания. Проблема классификации наук.  

14. Структура и методология эмпирического знания.  

15. Структура и методология теоретического знания.  

16. Философское учение о методе. Методологические основания 

современного научного познания.  



17. Структура и этапы научного исследования.  

18. Научная картина мира и ее эволюция.  

19. Проблема истины в научном познании.  

20. Логика и модели исторического развития научного знания. Научные 

традиции и научные революции. Т. Кун «Структура научных революций». 

21. Культурно-исторические типы рациональности. Научная 

рациональность и этапы ее эволюции.  

22. Этика науки. Проблема ответственности ученого.  

23. Основные черты, тенденции и перспективы развития современной 

науки. Современная технонаука. Б. Латур «Наука в действии». 

 24. Наука как социальный институт и проблема становления общества и 

экономики, основанных на знаниях. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности.  

 25. Наука и научное образование. Статус университета в современном 

обществе.  

 

Раздел 2. Философские проблемы отраслей научного знания  

(естественные и технические науки) 

1. Естественное как предмет научного познания. Критерий отличия 

естественного от искусственного. Понятие природы.  

2. Систематика естественных наук. Значение междисциплинарных 

областей знания в современной науке. 

3. Проблематика философии техники. Основные концепции техники. 

4. «Вопрос о технике» М.Хайдеггера.  

5. Естественное и техническое. Соотношение естественных, 

технических и социогуманитарных наук.  

6.  Категории пространства и времени. Эволюция понятий 

пространства и времени в истории естествознания. Проблема измерения в 

естествознании. 

7. Понятия причинности, цели и случайности. Идеи детерминизма, 

индетерминизма и целесообразности в естествознании.  

8. Современный системный подход. Проблема познания сложных 

иерархических систем в естествознании. (Критерий сложности).  

9. Проблема объективности в современной физике. Принципы 

наблюдаемости и неопределенности.  

10. Проблематика философии математики. Статус математики в системе 

научного знания. Проблема оснований математики. Закономерности развития 

математики.  



11. Философия жизни. Сущность живого и проблема его 

происхождения. Значение наук о жизни в современном естествознании.  

12. Принцип развития в современной науке. Современный 

эволюционизм. Эволюционная проблема в астрономии и космологии. 

Концепция Большой Истории. 

13. Современная экофилософия. Экологические основы и императивы 

хозяйственной деятельности. Взаимодействие общества и природы в 

исторической перспективе.  

14.  Понятие информации. Информационный подход в современной 

науке. 

15.  Информационное общество. Влияние информационных технологий 

на социальную стратификацию, на экономические и политические процессы. 

 

Раздел 3. Задания. 

 

1. Показать, в чем состоит историческая роль философии в 

формировании конкретной области научного знания (применительно к науке, 

в которой специализируется аспирант).  

2. Найти примеры эффективности использования междисциплинарного 

подхода в конкретной области знания (применительно к науке, в которой 

специализируется аспирант). 

3. Найти примеры эвристической роли философии в формировании 

проблематики конкретных наук. 

4. Найти примеры смены парадигм в конкретной области знания 

(применительно к науке, в которой специализируется аспирант). 

5. Найти примеры из своей области научного познания, которые 

характеризуют принцип фальсификации.  

6. Показать на примере науки, в которой специализируется аспирант, в 

чем состоит различие теории и научно-исследовательской программы. 

7. Найти примеры того, как происходит процесс легитимации знания в 

истории конкретной науки. 

8. Оценить критически способность науки, в которой специализируется 

аспирант, описывать то, что есть (совершать дескриптивные высказывания). 

Каков соответственно уровень нестабильности предмета вашей науки, 

затрудняющей какие-либо предсказания на его счет?  

9. Показать, как работает принцип идеализации на материале 

конкретной науки. 

10. Раскрыть значение системного подхода на примере собственной 

науки. 



11. Раскрыть значение исторического подхода на примере собственной 

науки. 

12. Раскрыть на историческом материале значение математики и 

особенности её применения в своей области научного познания. 

13. Показать, как происходит взаимодействие естественного и 

технического в своей области научного знания. 

14. Подготовить сообщение о перспективах развития своей области 

знания и технической практики. 

15. Показать, как действует принцип глобального эволюционизма в 

вашей области знания. 

 

Критерии выставления оценки аспиранту на экзамене по 

дисциплине «История и философия науки» 
 

Оценка  Требования к сформированным компетенциям 

 

 

 «отлично» 

Аспирант показал развернутый ответ, представляющий 

собой связное, логическое, последовательное раскрытие 

поставленного вопроса, широкое знание литературы. 

Аспирант обнаружил понимание материала, обоснованность 

суждений, способность применить полученные знания на 

практике. 

 

 «хорошо» 

Аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допускает некоторые 

ошибки, которые исправляет самостоятельно, и некоторые 

недочеты в изложении вопроса.  

 «удовлетворительно» Аспирант обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в ответе. 

 

«неудовлетворительно» 

Аспирант обнаруживает незнание большей части проблем, 

связанных с изучением вопроса; допускает ошибки в ответе, 

искажает смысл текста, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Данная оценка характеризует недостатки в 

подготовке аспиранта, которые являются серьезным 

препятствием к успешной профессиональной и научной 

деятельности. 

 


