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ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

История и философия науки 
1.3.4. Радиофизика (Технические науки) 

 
курс 1 семестр 1 
лекции 18 час. / 0,5 з.е. 
практические занятия 18 час. / 0,5 з.е. 
лабораторные работы 0 час. / 0 з.е. 
с использованием МАО лек. 6 /пр. 6 /лаб. 0 час. 
всего часов контактной работы 36 час. 
в том числе с использованием МАО 12 час., в электронной форме 0 час. 
самостоятельная работа 108 час. 
в том числе на подготовку к экзамену 36 час. 
зачет не предусмотрен 
экзамен 1 семестр 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов), утвержденными Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 и паспортом научной специальности 1.3.4. Радиофизика. 
Рабочая программа обсуждена на заседании департамента философии и религиоведения, 
протокол № 9 от «01» апреля 2022 г. 
Директор департамента: канд. филос. наук Деменчук П.Ю. 
Составитель: д-р филос. наук, профессор Ячин С.Е. 
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АННОТАЦИЯ  
 

Дисциплина «История и философия науки» предназначена для 
аспирантов, обучающихся по программе аспирантуры 1.3.4 Радиофизика.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 
144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 часов, в 
том числе 6 часов с использованием методов активного обучения), 
практические занятия (12 часов, в том числе 6 часов с использованием методов 
активного обучения), самостоятельная работа (108 часов, в том числе, 36 часов 
на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на первом курсе во 
втором семестре.  

Дисциплина является основополагающей для формирования научного 
мировоззрения ученого, она раскрывает философские принципы и 
методологических подходы научных исследований. Изучение «Истории и 
философии науки» позволяет аспирантам осознанно подходить к организации 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины – показать неразрывную связь философского и 
конкретно-научного познания, дать понимание философских основания 
рождения научных идей и открытий, закономерностей развития и 
функционирования науки, общенаучную методологию исследования, 
междисциплинарных характер современного научного знания.  

Задачи дисциплины: 
− Рассмотрение философских и методологических оснований 

конкретно-научного познавания; места и роли философии в 
междисциплинарном синтезе научных знаний; значения философии в 
рождении новых научных идей; методов научно-исследовательской 
деятельности; основных концепций современной философии науки, основных 
стадий эволюции науки, функций и оснований научной картины мира; 
проблематики научной этики и ответственности ученого; 

− Обучение аспирантов анализировать альтернативные пути 
решения исследовательских и практических задач и оценивать риски их 
реализации; использовать положения и категории философии науки для 
анализа и оценивания различных фактов и явлений; следовать основным 
нормам, принятым в научном общении, с учетом международного опыта; 
осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и обществом; формулировать цели 
личностного и профессионального развития и условия их достижения. 

− Получение навыков научного критического мышления; 
междисциплинарной коммуникации; этики научного дискурса; оценки 



собственной и чужой мировоззренческой позиции; рефлексии при оценке 
ресурсов и планирования личного и профессионального развития; выявления 
философско-методологических оснований научного знания. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы: 

 
Код и формулировка 

требования 
Этапы формирования 

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 

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 

Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 

Знает 
особенности применения методологии 
современного научного познания в 
соответствующей профессиональной области  

Умеет 
самостоятельно использовать общенаучную 
методологию для решения профессиональных 
научно-исследовательских задач 



профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеет 
навыками использования общенаучных 
методологических подходов для решения 
конкретных научно-исследовательских задач  

 
Паспорт ФОС 

 
Шкала оценивания уровня сформированности знаний, умений, навыков 

 
Код и 

формулировка 
требований 

Этапы формирования Критерий Показатели 

Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплинар
ных областях 

знает 
(пороговый 
уровень) 

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  

Знание 
основных 
понятий 
философии; 
истории 
развития 
основных 
направлений 
человеческой 
научной мысли  

Способность 
характеризовать 
основные 
направления 
критического 
анализа 
научного 
познания в 
современной 
философии, 
особенности 
исторических 
форм этого 
познания, 
специфику 
современной 
научной 
парадигмы, 
структуру и 
процесс 
познавательной 
деятельности 

умеет 
(продвинут
ый 
уровень) 

использовать 
начала 
философско-
методологическо
й аналитики 
научной 
деятельности для 
понимания 
закономерностей 
развития науки, 

Умение 
применять 
общую 
методологию 
для решения 
конкретной 
научной 
проблемы  

Способность 
применять 
начала 
философско-
методологическо
й аналитики 
научной 
деятельности для 
понимания 
закономерностей 



формирования 
междисциплинар
ных связей и 
рождения новых 
идей 

развития науки, 
формирования 
междисциплинар
ных 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 
применять 
практические 
навыки участия в 
дискуссии, 
наличие 
личностного и 
методологическо
го уровней 
мыслительной 
деятельности в 
интерактивной 
работе 

Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинар
ные, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки 

знает 
(пороговый 
уровень) 

философские 
основания 
системного 
подхода и 
комплексной 
аналитики 
научного 
познания, общие 
принципы 
проектной 
деятельности  

Знание 
системного 
подхода и 
комплексной 
аналитики 
научного 
познания 

Способность 
характеризовать 
общие принципы 
проектной 
деятельности  

умеет 
(продвинут
ый 
уровень) 

использовать 
знания в области 
истории и 
философии 
науки для 
понимания роли 
общих 
принципов 
познания для 
решения 
современных 

Умение 
выделять 
философский 
контекст 
общенаучной 
проблематики  

Способность 
бегло и точно 
применять 
терминологическ
ий аппарат 
предметной 
области 
исследования в 
устных ответах 
на вопросы и в 
письменных 
работах 



исследовательск
их задач 

владеет 
(высокий 
уровень) 

навыками 
междисциплинар
ной 
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 
последовательн
ости 
исследования 

Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования и 
представлять их 
результаты на 
обсуждение на 
семинарах, 
научных 
конференциях 

Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательску
ю деятельность в 
соответствующей 
профессионально
й области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 

знает 
(пороговый 
уровень) 

особенности 
применения 
методологии 
современного 
научного 
познания в 
соответствующе
й 
профессиональн
ой области  

Знание 
принципов 
самостоятельно
й 
профессиональн
ой деятельности  

Способность 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
соответствующе
й 
профессиональн
ой области 

умеет 
(продвинут
ый 
уровень) 

самостоятельно 
использовать 
общенаучную 
методологию для 
решения 
профессиональн
ых научно-
исследовательск
их задач 

Умение 
применять 
общенаучную 
методологию 
для решения 
профессиональн
ых научно-
исследовательск
их задач 

Способность 
отбирать и 
анализировать 
источники, 
используемые 
при подготовке 
докладов 

владеет 
(высокий 
уровень) 

навыками 
использования 
общенаучных 
методологически
х подходов для 
решения 
конкретных 
научно-
исследовательск
их задач  

 Владение 
общенаучными 
методологическ
ими подходами 
для решения 
конкретных 
научно-
исследовательск
их задач  

Способность 
использовать 
общенаучные 
методологически
е подходы и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии 
для решения 
конкретной 



научно-
исследовательск
ой задачи 

 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине «История и 

философия науки» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. По данной дисциплине предусмотрен 

экзамен во 2 семестре. Вопросы для экзамена включают три раздела. 

 

Вопросы к 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 

(Социогуманитарные науки) 

1. Историческая, методологическая, интеграционная и 
эвристическая роль философии в формировании социальных и гуманитарных 
наук.  

2. Философско-методологические основания теории общественной 
жизни. Понятие общества. Структура общественной жизни.  

3. Философско-антропологические основания социогуманитарного 
познания. Дисциплинарные модели человека в СГН. (О значении 
представлений о человеке для отдельных социогуманитарных дисциплин). 

4. Философско-методологические основания хозяйства и 
социальной экологии. (О проблеме взаимодействия общества и природы). 

5. Философия современной экономики.  
6. Проблемное поле философии культуры и культурологический 

подход в социо-гуманитарных науках. Понятие культуры. 
7. Философия истории и проблема критериев социального прогресса. 

Значение исторического подхода в СГП. 
8. Проблематика философии политики. Понятие власти.  
9. Проблематика философии права. Право и закон. Мораль и право.  



10. Специфика методов социогуманитарного познания. Философско-
методологические основания отдельных социогуманитарных дисциплин. (На 
примере собственной науки).  

11. Формирование отдельных социогуманитарных дисциплин в 
истории философского и научного познания. (На примере собственной науки).  

12. Аксиологический подход в социально-гуманитарном познании. 
Природа ценностей.   

13. Роль социальных наук в процессе социальных трансформаций.  
14. Социальное познание и социальное проектирование. 
 

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 социального и 
технического в своей области научного знания. 



14. Подготовить сообщение о перспективах развития своей области 
знания и социальной практики. 

15. Показать, как действует принцип глобального эволюционизма в 
вашей области знания. 

 
Экзаменационный билет включает по одному вопросу из каждого 

раздела. 

Образец экзаменационного билета: 

1. Философия и наука. Предмет философии науки. 

2. Историческая, методологическая, интеграционная и 

эвристическая роль философии в формировании социальных и гуманитарных 

наук.  

3. Показать, в чем состоит историческая роль философии в 

формировании конкретной области научного знания (применительно к науке, 

в которой специализируется аспирант). 
 

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. 
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