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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «История и философия науки» является формирование у 

аспирантов понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями 

культуры, создание философского образа современной науки, принципов научного и философ-

ского мировоззрения; понимания сущности и методологии научно-исследовательской деятель-

ности; развитие навыков критического мышления и оценки информации.  

Основными задачами курса выступают: 

 изучение основных разделов истории и философии науки;  

 освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки;  

 ознакомление с основными современными концепциями науки; 

 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания науч-

ных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в разви-

тии науки;  

 формирование базы для усвоения современных научных знаний; 

 подготовка аспирантов к использованию полученных знаний для решения задач и 

проблем в своей профессиональной деятельности; 

 развитие у аспирантов умения формулировать, излагать и аргументировано отстаи-

вать собственное видение рассматриваемых проблем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, являются:  

 концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме-

тоды экономического анализа;  

 прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и философия науки» предусмотрена для изучения в аспирантуре в 

качестве дисциплины базовой части Блока I «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина отно-

сится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки аспиранта, полученные 

при освоении образовательных программ предыдущего уровня образования (магистратура). 

Курс «История и философия науки» органический связан с такими дисциплинами как 

Методология научных исследований; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика); Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Освоение основных положений данной дисциплины необходимо для дальнейшего осво-

ения аспирантами курсов вариативной части, для подготовки к практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), к под-

готовке к сдаче и сдачи государственного экзамена, представления научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В совокупности с другими дисциплинами направленности подготовки 25.00.24 Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география  дисциплина «История и философия 

науки» направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации): 

Универсальных компетенций: 

 УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

 УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
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числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки; 

 УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных мето-

дов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины «История и философия науки» обучающийся должен:  

знать: 

 общую историю развития науки в целом и своей области научного знания;  

 основные современные подходы к пониманию и анализу феномена науки;  

 специфику производства, функционирования и обращения научного познания в сфе-

ре культуры;  

 основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке 

на современном этапе ее развития;  

 основные тенденции исторического развития науки; 

 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий; 

уметь:  

 распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ и школ;  

 определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки форм и методов 

научного познания, прогнозирования, обоснования технологий практической деятельности;  

 опираясь на знание истории собственной области научной деятельности осознанно 

реализовывать все этапы своего научного поиска; 

 анализировать методологические проблемы и тенденции современной философской 

науки, определять перспективные направления научных исследований, обосновывать их науч-

ными фактами; 

владеть:  

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы науки;  

 навыками применения знаний по истории и философии науки в собственной области 

научной деятельности;  

 навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и методологиче-

ских проблем, возникающих в собственной области научной деятельности на современном эта-

пе ее развития; 

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 
 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Учебным планом предусмотрены: занятия лекционного типа и самостоятельная работа. 

Дисциплина «История и философия науки» состоит из трех частей:  

1. «Общие проблемы философии науки»,  

2. «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук»,  

3. «История экономических учений».  

Условием допуска к экзамену является получение зачета по реферату, написанному по 

части «История экономических учений» (примерная тематика рефератов приводится ниже). На 

экзамен выносятся три вопроса: два вопроса по части «Общие проблемы философии науки» и 

один вопрос по части «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» 

(перечень экзаменационных вопросов приводится ниже). 
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Содержание дисциплины (модуля) «История и философия науки» 
 

Таблица 1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела / темы 
Содержание раздела 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Форма  

контроля 

1 2 3 4 51 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1.  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 

социокультурном контексте.  Эволюция подходов 

к анализу науки. Логико-эпистемологический 

подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в фило-софии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской 

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. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

2.  Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы циви-

лизационного развития и их базисные ценности. 

Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль 

науки в современном образовании и формирова-

нии личности. Функции науки в жизни общества 

(наука как мировоззрение, как производительная 

и социальная сила). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

3.  Возникновение науки и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоре-

тических моделей, обеспечивающих выход за 

рамки наличных исторически сложившихся 

форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление пер-

вых форм теоретической науки. Античная логика 

и математика. Развитие логических норм научно-

го мышления и организаций науки в средневеко-

вых университетах. Роль христианской теологии 

в изменении созерцательной 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 математизиро-

ванного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием приро-

ды. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Миро-

воззренческая роль науки в новоевропейской 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

                                           
1В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), выполнение 

курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) 

написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т), дискуссии (Д) и т.д. 
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культуре. Социокультурные предпосылки воз-

никновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием приро-

ды. 

Формирование науки как профессиональной дея-

тельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические приме-

нения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. 

Мировоззренческие основания социально-

исторического исследования. 

4.  Структура научного 

знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся си-

стема. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни, крите-

рии их различения. Особенности эмпирического 

и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и 

наблюдение. Случайные и систематические 

наблюдения. Применение естественных объектов 

в функции приборов в систематическом наблю-

дении. Данные наблюдения как тип эмпириче-

ского знания. Эмпирические зависимости и эм-

пирические факты. Процедуры формирования 

факта. Проблема теоретической нагруженности 

факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные 

теоретические модели и законы. Развитая теория. 

Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотети-

ко-дедуктивной концепции теоретических зна-

ний. Роль конструктивных методов в дедуктив-

ном развертывании теории. Развертывание тео-

рии как процесса решения задач. Парадигмаль-

ные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы 

и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема 

метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы 

научной картины мира. Функции научной кар-

тины мира (картина мира как онтология, как 

форма систематизации знания, как исследова-

тельская программа). 

Операциональные основания научной картины 

мира. Отношение онтологических постулатов 

науки к мировоззренческим доминантам культу-

ры. 

Философские основания науки. Роль философ-

ских идей и принципов в обосновании научного 

знания. Философские идеи как эвристика науч-

ного поиска. Философское обоснование как 

условие включения научных знаний в культуру. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

5.  Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порож-

дения научного знания. Взаимодействие основа-

ний науки и опыта как начальный этап становле-

ния новой дисциплины. Проблема классифика-

ции. Обратное воздействие эмпирических фактов 

на основания науки. 

УК-1; 

УК-2; 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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Формирование первичных теоретических моде-

лей и законов. 'Роль аналогий в теоретическом 

поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных по-

нятий. 

Становление развитой научной теории. Класси-

ческий и неклассический варианты формирова-

ния 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 пред-

ставлений в культуру. 

6.  Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной  

рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение но-

вого знания. Научные революции как перестрой-

ка оснований науки. Проблемы типологии науч-

ных революций. Внутридисциплинарные меха-

низмы научных революций. Междисциплинар-

ные взаимодействия и "парадигмальные привив-

ки" как фактор революционных преобразований 

в науке. Социокультурные предпосылки гло-

бальных научных революций. Перестройка осно-

ваний науки и изменение смыслов мировоззрен-

ческих универсалий культуры. Прогностическая 

роль философского знания. Философия как гене-

рация 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 выбо-

ре стратегий научного развития. Проблема по-

тенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рацио-

нальности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

7.  Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постне-

классической на¬уки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дис-

циплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся 

"синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и 

синергетики в развитии современных представ-

лений об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюци-

онного и системного подходов. Глобальный эво-

люционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и со-

циально-гуманитарного познания. Осмысле¬ние 

связей социальных и внутринаучных ценностей 

как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценно-стей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельно-

сти. Расширение этоса науки. Новые этические 

проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких тех-

нологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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нейтрального исследования и проблема идеало-

гизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского 

космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологиче-

ской этики в современной западной философии 

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

Постнеклассическая наука и изменение мировоз-

зренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Поиск нового типа цивилизационного развития и 

новые функции науки в культуре. Научная раци-

ональность и проблема диалога культур. Роль 

науки в преодолении современных глобальных 

кризисов. 

8.  Наука как социальный 

институт 

Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие инсти-

туциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 века; научные сообще-

ства эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных со-

обществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое раз-

витие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компью-

тера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки.  

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

ЧАСТЬ II. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

1.  Общетеоретические 

подходы 

Философия как интегральная форма научных 

знаний, в том числе и знаний об обществе, куль-

туре, истории и человеке (Платон, Аристотель, 

Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, 

ненаучные и вненаучные знания об обществе, 

культуре, истории и человеке. Формирование 

научных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла: эмпирические сведения и историко-

логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры 

научного знания: социология, экономика, поли-

тология, наука о культуре как отражение в по-

знании относительной самосто-ятельности от-

дельных сфер общества. Зависимость СГН от 

социального контекста: классическая, некласси-

ческая и постнеклассическая наука. СГН как фе-

номен, зародившийся на Западе, его общечело-

веческое значение. Российский контекст приме-

нения социального знания и смены его парадигм. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

2.  Специфика объекта и 

предмета социально-

гуманитарного 

познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об 

обществе: современные трактовки проблемы. 

Особенности общества и человека, его коммуни-

каций и духовной жизни как объектов познания: 

многообразие, неповторяемость, уникальность, 

случайность, изменчивость. Конвергенция есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного 

знания в неклассической науке, эволюция и ме-

ханизмы взаимодействия. Гуманизация и гума-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

 

ДЗ; Р 
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нитаризация современного естествознания. Воз-

можность применения математики и компьютер-

ного моделирования в СГН. Научная картина 

мира в социально-гуманитарных науках. 

3.  Субъект социально-

гуманитарного 

познания 

Индивидуальный субъект, его форма существо-

вания. Включенность сознания субъекта, его си-

стемы ценностей и интересов в объект исследо-

вания СГН. Личностное неявное знание субъек-

та. Индивидуальное и коллективное бессозна-

тельное в гуманитарном познании. Коллектив-

ный субъект, его формы существования. Научное 

сообщество как субъект познания. Коммуника-

тивная рациональность. Роль традиций, ценно-

стей, образцов интерпретации и «пред-

рассудков» (Гадамер)в меж-субъектном понима-

нии и смыслополагании. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

 

ДЗ; Р 

4.  Природа ценностей и их 

роль в социально-

гуманитарном познании 

И.Кант: диалектика теоретического и практиче-

ского (нравственного) разума. Методологиче-

ские функции «предпосылочного знания» и ре-

гулятивных принципов в науке. Явные и неявные 

цен-ностные предпосылки как следствия комму-

никативности СГН. Оценочные суждения в науке 

и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании. Принципы «логики 

социаль-ных наук» К.Поппера. Роль научной 

картины мира, стиля научного познания, фило-

софских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе 

социально-гуманитарных наук. Вненаучные кри-

терии: принципы красоты и простоты в социаль-

но-гуманитарном познании. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

5.  Жизнь как категория 

наук об обществе и 

культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологиче-

ских смыслов. Социокультурное и гуманитарное 

содержание понятия жизни (А.Бергсон, 

В.Дильтей, философская антропология). Ограни-

ченность применения естественнонаучных мето-

дов, причинных схем. Познание и «пережива-

ние» жизни — основное содержание художе-

ственных произведений. История — одна из 

форм проявления жизни, объективация жизни во 

времени, никогда не завершаемое целое 

(Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

6.  Время, пространство, 

хронотоп в социальном 

и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических 

событий и времени как общего условия и меры 

становления человеческого бытия, осуществле-

ния жизни. Объективное и субъективное время. 

Соци-альное и культурно-историческое время. 

Переосмысление категорий пространства и вре-

мени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). 

Введение понятия хронотопа как конкретного 

единства пространственно-временных характе-

ристик. Особенности «художественного хроно-

топа». 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

7.  Коммуникативность в 

науках об обществе и 

культуре: 

методологические 

следствия и импера-

тивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия 

«коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение уче-

ных) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокуль-

турной природы научного познания. Научные 

конвен-ции (соглашения, договоренности) как 

необходимость и следствие коммуникативной 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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природы познания. Моральная ответственность 

ученого за введение конвенций. Индоктринация 

— внедрение, распространение и «внушение» 

какой-либо доктрины как одно из следствий 

коммуникативности науки. 

8.  Проблема истинности и 

рациональности в 

социально-

гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. 

Классическая и неклассическая концепции исти-

ны в СГН. Экзистенциальная истина, истина и 

правда. Проблема истины в свете практического 

применения СГН.  Плюрализм и социологиче-

ское требование отсутствия монополии на исти-

ну. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и 

проблема истины. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

9.  . Объяснение, 

понимание, 

интерпретация в 

социальных и 

гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие комму-

никативности науки. Природа и типы объясне-

ний. Объяснение - функция теории. Понимание в 

гуманитарных науках, необходимость обращения 

к герменевтике как "органоне наук о духе" 

(В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понима-

ния: не может быть репрезентировано формула-

ми логических операций, требует обращения к 

целостному человеку, его жизнедеятельности, 

опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о 

понимании и интерпретации текста. Текст как 

особая реальность и «единица» методологиче-

ского и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», 

языковая картина мира. Интер-претация как при-

дание смыслов, значений высказываниям, тек-

стам, явлениям и событиям - общенаучный метод 

и базовая операция социально-гуманитарного 

познания. Проблема «исторической дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в интерпре-

тации и понимании. Объяснение и понимание в 

социологии, исторической, экономической и 

юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии.  

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

10.  Вера, сомнение, знание 

в социально-

гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укоре-

ненность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. 

Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и 

жизнедеятельности, скрытый, латентный харак-

тер верований как эмпирических представлений 

и суждений. Конструктивная роль веры как 

условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). 

Вера и верования - обязательные компоненты и 

основания личностного знания, результат сен-

сорных процессов, социального опыта, "образ-

цов" и установок, апробированных в культуре. 

Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

Вера и истина. Разные типы обоснования веры и 

знания. Совместное рассмотрение веры и истины 

- традиция, укорененная в европейской филосо-

фии. "Философская вера" как вера мыслящего 

человека (К.Ясперс).   

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

11.  Основные 

исследовательские 

программы СГН 

Натуралистическая исследовательская програм-

ма. Антинатуралистическая исследовательская 

программа. Общенаучное значение натуралисти-

ческой и антинатуралистической исследова-

тельских программ. Натуралистическая и анти-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 



12 

 

натуралистическая исследовательские програм-

мы в социологии, исторической, экономической 

и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии. 

12.  Разделение СГН на 

социальные и 

гуманитарные науки 

Проблема разделения социальных и гуманитар-

ных наук (по предмету,по методу, по предмету и 

методу одновременно, по исследовательским 

программам). Методы социальных и гуманитар-

ных наук. Вненаучное социальное знание. Отли-

чие гуманитарных наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук 

и вненаучного знания в экспертизах социальных 

проектов и программ. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

13.  «Общество знания». 

Дисциплинарная 

структура и роль 

социально-

гуманитарных наук в 

процессе социальных 

трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-

гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной 

структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение пара-

дигм и тем, появление новых областей исследо-

вания. Возрастание роли знания в обществе. 

«Общество знания». Участие СГН и вненаучного 

знания в экспертизах социальных проектов и 

программ. Значение опережающих социальных 

исследований для решения социальных проблем 

и предотвращения социальных рисков 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

ЧАСТЬ III. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Раздел I. История экономической теории. 

Часть I. Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ: от зарождения до первых 

теоретических систем. 

1.  Экономическая мысль 

Древнего мира. 

Экономическая мысль Древнего Востока (Вави-

лон, Египет, Индия, Китай) и античного обще-

ства (Греция и Рим). Философские сочинения и 

хозяйственные рекомендации как основные ис-

точники экономической мысли. Ксенофонт, Пла-

тон и Аристотель как основные теоретики эко-

номической мысли античности.  Появление тер-

мина «экономика». Понятие богатства, разделе-

ния труда, товара и денег. Учение Аристотеля об 

экономике и хрематистике как первый опыт си-

стематизации экономических отношений. Эко-

номические взгляды античных христианских 

теоретиков. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

2.  Экономические учения 

эпохи Средневековья и 

генезиса рыночной 

экономики. 

Экономическая мысль европейского средневеко-

вья. Экономические идеи в «Капитулярии о вил-

лах». Канонисты, Фома Аквинский и Николай 

Орезм как теоретики экономический мысли 

Сред-невековья. Экономическая мысль мусуль-

манского Средневековья. Экономические воз-

зрения Вали-эддина ибн Хальдуна. Роль эконо-

мики в теории развития общества. Систематиза-

ция экономических отношений. Понятия цены, 

торговой прибыли и денег. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

3.  Западноевропейский 

меркантилизм. 

Экономическая мысль первоначального накоп-

ления капитала в Западной Европе. Мерканти-

лизм – как учение торговой буржуазии. Роль гос-

ударства в экономике и рекомендации в области 

экономической политики. Особенности меркан-

тилизма в отдельных странах: Англии (Стаф-

форд, Ман), Франции (Кольбер, Монкретьен) и 

Италии (Скаруффи, Серра).   

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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4.  Становление 

отечественной 

экономической мысли. 

Общественные отношения Древней Руси в пери-

од централизованного киевского государства и 

феодальной раздробленности и их влияние на 

экономическую мысль. Экономическая мысль в 

«Русской правде» и «Поучении» Владимира Мо-

номаха. 

Общественные отношения Московской Руси в 

период формирования централизованного гос-

ударства и их влияние на экономическую мысль. 

Хозяйственные принципы в «Домострое» Силь-

ве-стра. Экономические взгляды Ермолая–

Еразма в сочинении «Блага хотящим царям пра-

вительница и землемерие». Роль государства в 

проектах И. Пересветова. 

Особенности меркантилизма в России (А. Ор-

дин–Нащокин и Ф. Салтыков). Экономическая 

мысль в трактатах о государственном управле-

нии (Ю. Крижанич «Политика» и И. Посошков 

«Книга о скудости и богатстве»). Особенности 

экономических реформ в России XVIII в. (от 

Петра I до Ека-терины II). Экономические сочи-

нения А. Волынского  и В. Татищева. Экономи-

ческие воззрения М. Ломоносова. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

Часть 2. Экономические концепции эпохи промышленной революции: период господства 

классической школы 

5.  Зарождение 

классической 

политической 

экономии. 

Критика меркантилизма и зарождение классиче-

ской политической экономии. Предмет и ме-тод. 

Проблемы богатства, производительного труда, 

стоимости и цены, заработной платы, прибыли, 

ссудного процента, земельной ренты, цены земли 

денег и денежного капитала в сочинениях ан-

глий-ских ( У. Петти, Д. Норс, Дж. Локк, Б. Ман-

девиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. 

Франклин ) и французских (П. Буагильбер, Р. 

Кантильон) экономистов. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

6.  Физиократы. Общественные отношения во Франции в сере-

дине и второй половине XVIII в. Появление 

принципа «Laisser faire». Формирование школы 

«экономистов» (физиократов). Проблемы «чи-

стого продукта», производительного труда, роли 

промышленности и торговли, денег, классов, 

капитала и перераспределения валового нацио-

нального продукта в сочинениях Ф. Кенэ. Разви-

тие теории физио-кратов в сочинении А. Тюрго 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

7.  А. Смит. Мануфактурный капитализм, социально – поли-

тические отношения, «нравственная филосо-

фия» и их влияние на экономическую мысль в 

Англии во второй половине XVIII в. Теория А. 

Смита как обобщение классической политиче-

ской экономии XVII – XVIII в.в. Структура кни-

ги «Исследо-вание о природе и причинах богат-

ства народов» (1776). Предмет и метод («эконо-

мический человек» и «невидимая рука»). Кон-

цепция «экономического либерализма». Пробле-

мы богатства, разделения труда, обмена и денег. 

Различные трактовки стоимости и доходов. Тео-

рия капитала и его структуры. Трактовки произ-

водительного и непроизводительного труда. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

 

 

 

 

 

 

8.  Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус.  Первые исследователи системы А. Смита в Ан-

глии и Франции – Т. Р. Мальтус и Ж. Б. Сэй. 

Экономическая интерпретация «закона народо-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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населения» Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости 

и до-ходов в теории Т.Р. Мальтуса. Теория реа-

лизации Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и 

распреде-ления в теории Ж.Б. Сэя. «Закон Сэя» 

(теория реализации). 

9.  Д.Рикардо и его школа. 

Дж.С.Милль. 

Предмет и метод теории Д. Рикардо. Структура 

его книги «Начала политической экономии и 

налогового обложения» (1817). Развитие теории 

стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной пла-

те, прибыли и земельной ренте. Д. Рикардо о 

природе кредита, денег и проблемах денежного 

обращения. Теория реализации. Теория сравни-

тельных издержек производства. Концепция эко-

номической политики. Экономисты школы Ри-

кардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д Мак-Куллок). 

Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора. 

Завершение классической политической эконо-

мии в теории Дж. С. Милля.  Предмет и метод 

(влияние философской теории позитивизма). 

Структура книги «Основы политической эконо-

мии и некоторые аспекты их приложения к соци-

альной философии». Теория стоимости и цены. 

Понятия экономической статики и экономиче-

ской динамики. Теория экономического роста 

(его роль в экономике; факторы, влияющие на 

экономический рост; элементы теории экономи-

ческого цикла). Роль государства в экономике, 

программа социальных реформ. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

10.  Влияние идей 

классической 

политэкономии на 

леворадикальную 

критику капитализма. 

Ранний социализм. 

Исторические корни и сущность «экономическо-

го романтизма». Критика С. Сисмонди методоло-

гии классической политической экономии. Уче-

ние о стоимости, заработной плате, земельной 

ренте и национальном доходе. Обоснование эко-

номического кризиса при капитализме.  

Утопический социализм в Западной Европе. Ме-

тодология. Историческая концепция А. Сен-

Симона. Критика буржуазного общества. Ш. 

Фурье как критик капитализма. Р. Оуэн и его 

практиче-ская деятельность. Социалисты–

рикардианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, 

Т. Годскин. 

П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. Теория 

«конституированной» стоимости и «рабочих де-

нег». Проекты реформирования обмена.  

К. Родбертус и его «Социальные письма». Ана-

лиз основных категорий экономики капитализма. 

Понятие «ренты вообще».   

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

11.  Особенности 

экономической мысли в 

России  в конце XVIII–

середине XIX вв. 

Создание «Вольного экономического общества» 

и распространение идей физиократов в Рос-сии 

(Д. Голицин). Развитие теории общественного 

воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей сми-

тианства в трудах И. Третьякова и С. Десницко-

го. Анализ народного хозяйства России в трудах 

А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 

Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы ста-

новления рыночных отношений в России в ра-

ботах Н. Мордвинова, М. Сперанского, Е. Кан-

крина. Проекты преобразований в кредитной и 

финансовой сферах: Н. Тургенев и М. Орлов. 

Аграрные проекты декабристов. Трактовка клас-

сической по-литической экономии в трудах А. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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Бутовского, В. Милютина, И. Вернадского, И. 

Горлова. А. Герцен и Н. Огарев как критики кре-

постничества и капитализма. Концепция «рус-

ского социализма». «Политическая экономия 

трудящихся» Н. Чернышевского. 

Часть III. Начало формирования современных школ и направлений в экономической теории 

12.  «Маржиналистская 

революция». Генезис 

неоклассики. 

Общественные отношения в странах Запада в 

последней трети XIX в. (кризис капитализма 

свободной конкуренции и его социальные по-

следствия, системный подход в естественных 

науках) и их влияние на экономическую мысль. 

Понятие «маржиналистской революции», ее пер-

вый (К. Мен-гер, У.С. Джевонс, А. Вальрас) и 

второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) эта-

пы.  

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. 

Бем-Баверк). Особенности методологии: субъек-

тивизм и «робинзонада». Теория стоимости: пре-

дельная полезность и ее «казуистические слу-

чаи». Теория цены: взаимовыгодный обмен. Тео-

рия ожидания.  

Полезность и антиполезность в теории стоимо-

сти У.С. Джевонса.  

Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа 

неоклассической теории микроэкономики. Мето-

дологическая концепция «экономической стати-

ки» и «экономической динамики». «Крест Мар-

шалла». Цена спроса и ее отличие в трактовке 

австрийской школы. Эластичность спроса. Цена 

предложения: теория предельных издержек и 

теория предельной производительности факто-

ров производства. Теория доходов. 

Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Эво-

люция методологии. Модель общего экономиче-

ского равновесия В. Парето и его последователей 

в условиях централизованной экономики. Орди-

налистская трактовка полезности и кривые без-

различия. Теория общественного благосостояния 

(«оптимум Парето»). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

13.  Возникновение 

марксистской 

политической 

экономии. 

Идейные истоки марксизма. Предмет и метод в 

экономической теории К. Маркса. Роль экономи-

ки в его теории исторического материализма. 

 «Капитал» К. Маркса, его структура и основные 

идеи. Роль Ф. Энгельса в подготовке II и III то-

мов «Капитала». Работы К. Маркса: «Граждан-

ская война во Франции» (1871), «Критика Гот-

ской программы» (1875). Книга Ф. Энгельса 

«Анти-Дюринг» (1878) и ее основные идеи. Ис-

следование К. Марксом и Ф. Энгельсом эконо-

мических проблем докапиталистических форма-

ций. Экономическая теория марксизма в трудах 

К. Каутского, Р. Гильфердинга, Э. Бернштейна и 

Р. Люксембург. Новейшие интерпретации эко-

номического учения К. Маркса. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

14.  Историческая школа. Различия в уровнях социально-экономического 

развития отдельных стран Запада. Историческая 

школа в экономической теории. 

Ф. Лист и его «Национальная система политиче-

ской экономии». Понятие «производительных 

сил нации». Критика классической политической 

экономии. – Новая историческая школа (Г. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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Шмол-лер, Л. Брентано, К. Бюхер). «Спор о ме-

тоде» Г. Шмоллера и К. Менгера. Отрицание 

экономических законов. Роль государства в эко-

номике – теория «государственного социализ-

ма». Задачи «Союза социальной политики» рас-

пространение идей исторической школы в дру-

гих странах Европы и США. 

15.  Социальная школа и 

ранний 

нституционализм 

Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. 

Вебер, А. Шпитхоф). Понятие «экономической 

системы» в теории В. Зомбарта. «Идеальные ти-

пы» хозяйства в теории М. Вебера. Основные 

идеи его работы «Протестантская этика и дух 

капитализма». Понятие «Экономического стиля» 

в теории А. Шпитхофа. 

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. 

Коммонс, У. Митчелл). Обоснование эволюции 

институтов в теории Т. Веблена. Основное про-

тиворечие современного капитализма и его раз-

решение в теории Т. Веблена. Правовой инсти-

туционализм Д. Коммонса. Понятие «сделки» 

как универсальной формы социально – экономи-

ческих отношений. Разработка форм государ-

ственного регулирования экономики в теории У. 

Митчелла. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

16.  Экономическая мысль 

России (1861 - 1917). 

Исследование генезиса российского капитализма 

в работах И. Бабста, В. Безобразова, А. Чупрова. 

Завершение классической политэкономии в Рос-

сии «киевской школой» (Н. Бунге, Д. Пихно). 

Распространение в России идей исторической 

школы (И. Иванюков, А. Посников, Н. Каблуков, 

А. Миклашевский). Исследования особенностей 

российского сельского хозяйства. Проблемы гос-

удар-ственного регулирования экономики (С. 

Витте, И. Янжул). 

Социально – экономические идеи народничества. 

Социальные концепции П. Лаврова и Н. Михай-

ловского. Экономические исследования В. Во-

ронцова и Н. Даниэльсона. 

Распространение марксизма в России. Работы Н. 

Зибера. Дискуссии с народниками о развитии 

капитализма в России (П. Струве, М. Туган–

Барановский, В. Ленин). Развитие теории обще-

ственного воспроизводства и экономических 

циклов. Теория империализма В. Ленина. 

Развитие маржинализма в России (М. Туган-

Барановский, В. Залесский, В. Войтинский, Н. 

Шапошников, А. Билимович, Л. Юровский). 

Вклад В. Дмитриева и Е.Слуцкого в мировую 

экономическую науку.  

Развитие институционализма в России. «Идеаль-

ные типы хозяйства» С. Булгакова. Социаль-ные 

теории распределения М. Туган-Барановского и 

С. Солнцева. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

Часть IV. Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма 

17.  Эволюция неоклассики Развитие маржиналистской теории цены и цен-

ности (Дж. Хикс, Р. Аллен). Фундаментальный 

труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» (1939 г.). 

«Чистка» ординалистского подхода от идеи ко-

личественного измерения полезности. Принцип 

убывания «предельной нормы замещения». Эф-

фект замещения и эффект дохода. Разработка 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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микроэкономических основ общего равновесия. 

Неоклассические теории капитала. Концепция И. 

Фишера. Процедура капитализации потока дохо-

да. Анализ проблемы в книге «Теория процента» 

(1930). Ф. Найт о функционировании капитала в 

условиях риска и неопределенности. Анализ 

предпринимательской экономики в книге «Риск, 

неопределенность и прибыль» (1921). 

Дж. Хикс и проблема накопления на микро-

уровне. Концепция дохода на капитал как нерав-

новесной величины. Формирование динамиче-

ской версии накопления капитала. Неоклассиче-

ские теории денег. Уравнение обмена И. Фише-

ра. «Кембриджское уравнение» и его роль в 

дальнейшем развитии количественной теории 

денег. 

Теории монополистической конкуренции. Пред-

посылки анализа в трудах А. Курно, Ф. Эджу-

орта, П. Сраффы. 

Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Моно-

полистическая конкуренция. Реориентация тео-

рии стоимости» (1933). Категории «чистой кон-

куренции» и «чистой монополии». Концепция 

«монополистической конкуренции». Неокласси-

ческая версия депрессивной экономики начала 

1930-х гг. Новая модель цены для условий моно-

полистической конкуренции. 

Монография Дж. Робинсон «Экономика несо-

вершенной конкуренции» (1933). Сходство и 

различие её позиции с позицией Чемберлина. 

Учение Дж. Робинсон о «дискриминации в це-

нах». Анализ монопсонии. Трактовка профсою-

зов как экономической категории. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Ис-

пользование функции в неоклассической теории 

распределения. 

Развитие неоклассической теории благосостоя-

ния. Наследие Л. Вальраса и В. Парето. Двух-

томный труд А. Пигу «Экономическая теория 

благосостояния» (1920). Феномен «внешних эф-

фектов» (экстерналий). Программа государ-

ственных штрафов и субсидий. 

18.  Генезис 

неолиберализма 

Предпосылки германского неолиберализма в 

трудах исторической школы. Использование 

учения М. Вебера об «идеальных типах хозяй-

ства». Методология неолиберализма как синтез 

мето-дологии исторической и австрийской школ.  

Фрайбургская школа политической экономии. В. 

Ойкен и учение ордолиберализма. «Эконо-мика 

общения» и «центрально-управляемое хозяй-

ство». Идеальные и реальные типы хозяйств. 

Гене-зис германского неолиберализма как реак-

ция на кризис неоклассикки. Немецкий ордоли-

берализм – «молчаливая оппозиция» фашизму. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

19.  Стокгольмская школа К. Викселль как основоположник шведской 

(стокгольмской) школы. Противоречивость идей-

ного наследия К. Викселля. Использование мар-

жиналистского аппарата и участие в маржина-

лист-ской революции. Роль К.Викселля в форми-

ровании макроэкономического подхода в эконо-

мической теории. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основ-

ные представители и труды школы. Роль. Г. 

Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в 

анализе динамических процессов. Использование 

категорий ex-ante и ex-post. Идея необязательно-

сти ежегодной сбалансированности государ-

ственно-го бюджета. Влияние «шведского под-

хода» на послевоенную экономическую теорию 

Запада. 

20.  Дж. М. Кейнс и его 

«Общая теория». 

Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретиче-

ское содержание и практические выводы. Двух-

томный труд Дж. М. Кейнса «Трактат о деньгах» 

(1930). Значение этой работы для будущих ис-

следований. «Общая теория занятости, процента 

и денег» (1936) как главный труд кейнсианства. 

Дж. М. Кейнс как теоретик Бреттон-вудских со-

глашений (1944). 

Структура и содержание труда «Общая теория 

занятости, процента и денег». П. Самуэльсон об 

«Общей теории» Кейнса как о «книге гения». 

Отличие предмета исследования Дж. М. Кейнса 

от предмета исследования неоклассиков. Мето-

дология Дж. М. Кейнса. Модель Кейнса как мо-

дель «ко-роткого периода». Учение Кейнса о 

вынужденной безработице.  

Эффективный спрос как главная категория кейн-

сианства. Учение Дж. М. Кейнса об «основ-ном 

психологическом законе». Категории предель-

ных склонностей к потреблению и сбережению. 

Критика Кейнсом «закона рынка» Ж.-Б. Сэя. Де-

фицит инвестиций – главная причина неравнове-

сия доходов и расходов на макроуровне.  

Учение Кейнса о факторах спроса на инвести-

ции. Концепция денежного рынка. Роль нормы 

процента. Мотивы поведения, регулирующие 

процентную норму. Ожидаемая предельная эф-

фектив-ность капиталовложений. Кейнсианство 

как теория государственного регулирования эко-

номики.   

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

21.  Й. Шумпетер как 

экономист и историк 

экономической мысли. 

Й. Шумпетер как исследователь и интеллектуал. 

Концепция экономической теории как «ин-

струмента анализа». Значение книги «Теория 

экономического развития» (1912) для последую-

щей эволюции экономической мысли. Теория 

экономической динамики. Фигура предпринима-

теля. Уче-ние Шумпетера об экономических ин-

новациях. Трактовка экономических циклов. 

Идея самоотрицания капитализма – центральная 

тема работы «Капитализм, социализм и демокра-

тия» (1942). Три «антикапиталистических тен-

денции». «История экономического анализа» 

(1950) и её структура и основное содержание. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

22.  Отечественная 

экономическая мысль 

1920-1930-х гг. 

Особенности отечественной экономической 

мысли. Существенные отличия периода 1920-х 

гг. от десятилетия 1930-х гг.  Обобщение первого 

в мировой истории опыта «смешанной экономи-

ки» 1921-1929 гг. Концепции основных течений 

российской экономической мысли – большевиз-

ма, социал-реформизма, либерализма – по узло-

вым проблемам переломного этапа в истории 

Отечества: выбора институциональной системы 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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хозяйства, путей и методов индустриализации, 

соотношения плана и рынка, целей и средств 

решения аграрной проблемы. 

Эволюция экономических концепций больше-

визма. Принципиальный сдвиг во взглядах В.И. 

Ленина на социализм, пути и методы строитель-

ства социализма. Переход к НЭПовской модели 

экономики. Работы Ленина «О продналоге» 

(1921), «О кооперации» (1923). 

Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накоп-

ления, рыночного равновесия и планирования 

(Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Ба-

заров-Руднев, Л.Н. Юровский, С.Г. Струмилин). 

Кон-цепции семейно-трудового хозяйства и кре-

стьянской кооперации А.В. Чаянова. Труды Н.Д. 

Кондратьева по экономической динамике и гене-

тике. 

Сталинская апология военизированного государ-

ственно-социалистического строя. Подавление 

теоретической мысли, выходящей за рамки офи-

циальных установок. Значение прикладных ис-

следований 1930-х гг. в сфере статистики, пла-

нирования, экономико-математического инстру-

ментария. Открытие Л.В. Канторовичем линей-

ного программирования. 

Часть V. Современный этап развития теории: противостояния и синтез 

23.  Неокейнсианство и 

«неоклассический 

синтез». 

Создание неокейнсианской теории роста (эконо-

мической динамики). Работы Е. Домара (США) и 

Р. Харрода (Великобритания). Книга Р. Харрода 

«К теории экономической динамики» (1948). 

Уравнения фактического, гарантированного и 

естественного темпов роста. Объяснение меха-

низма динамического неравновесия.  

Исследование природы циклов. Фундаменталь-

ный труд Э. Хансена «Экономические циклы и 

национальный доход» (1951). Использование 

механизмов мультипликатора и акселератора. 

Новое соотношение эндогенных и экзогенных 

факторов циклических колебаний. Неокейнсиан-

ская программа антициклического регулирова-

ния (по Хансену). 

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнси-

анская макро- и неоклассическая микротео-рия. 

Формирование макроэкономической модели IS-

LM. Учебник П. Самуэльсона «Экономикс». 

Особенности изложения и содержания «неоклас-

сического синтеза» в учебнике Самуэльсона. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

24.  Западногерманский 

неолиберализм 

Теоретические предпосылки западногерманского 

неолиберализма. Его ведущие представители (В. 

Ойкен, В. Рёпке, А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард). 

Концепция «социального рыночного хозяй-

ства». Антимонопольная программа. Акцент на 

устойчивость национальной валюты. Помощь 

«социально слабым группам». Особенности док-

трин экономической политики. 

Специфика неолиберальной теории и программы 

в книге Л. Эрхарда («Благосостояние для 

всех»,1957). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

25.  Послевоенный 

институционализм 

Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного инсти-

туционализма. Его работы «Новое индустри-

альное общество» (1973), «Экономическая наука 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 
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и цели общества» (1973). Учение о «зрелой кор-

порации». Концепции техноструктуры и инду-

стриальной системы.  

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Тео-

рия «трёх экономик»: уравновешивающей силы, 

гармонизирующего роста, глобальной экономи-

ки. 

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «еди-

ного индустриального общества» Р. Арона. Спе-

цифика теорий «постиндустриального общества» 

в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З. Бжезинского, 

Р. Хейлброннера. 

26.  Монетаризм Монетаризм как школа консервативной эконо-

мической теории. М. Фридмен – главный теоре-

тик монетаризма. Основные этапы генезиса и 

эволюции монетарного учения в трудах М. 

Фридмена. Совместный труд М. Фридмена и А. 

Шварц «Монетарная история Соединенных Шта-

тов 1867-1960». Прямая полемика с кейнсиан-

ством и развитие идеи о решающем влиянии де-

нег на хозяйственную конъюнктуру. Рецепты 

монетаристской экономической политики. Пра-

вило Х-процента. Учение М. Фридмена о «есте-

ственном уровне безработицы». Монетарная тео-

рия номинального дохода. Уточ-нение переда-

точного механизма воздействия денег на эконо-

мику. Программа «шоковой терапии» для разви-

вающихся стран. М. Фридмен о путях россий-

ской экономической реформы. Развитие мо-

нетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. 

Лейдлера и др. Глобальный монетаризм (Г. 

Джон-сон, Р. Манделл). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

27.  Теория  экономики 

предложения 

Антикейнсианская направленность школы. Её 

родовые признаки и ведущие представители (А. 

Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос центра анализа 

из сферы обращения в сферу производства. Сти-

мулирование эффективного предложения факто-

ров как главная проблема школы. Использование 

«эффекта вытеснения» частного бизнеса госу-

дарством на рынке кредитных ресурсов. Кривая 

Лаф-фера. Эффект Лаффера в краткосрочном и 

долгосрочном аспектах. 

УК-1; 

УК-2;  

ОПК-1 

УК-5 

ДЗ; Р 

28.  Неоавстрийская школа Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм как 

главный методологический принцип неоав-

стрийцев. Л. Мизес как критик социализма. Кон-

цепция теоретической и практической невоз-

можности социалистической экономики. Теория 

«спонтанного порядка» Ф. Хайека. Работа Ф. 

Хайека «Дорога к рабству» (1944). Нормативная 

этика как орудие координации индивидуальных 

планов. Неоав-стрийцы о «свободе воли» как 

главном факторе неопределенности рыночной 

экономики. Сомнения в эффективности матема-

тического моделирования хозяйства. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

29.  Неоинституционализм Генезис неоинституционализма. Коренные отли-

чия от институционализма «вебленовской тради-

ции». Использование некоторых предпосылок 

неоклассического анализа. Неудовлетворен-

ность неоклассической методологией и теорией в 

целом. Статья Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) 

как первая публикация неоинституционализма. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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Категория трансакционных издержек. Понятие 

«оп-портунистического поведения» (О. Уильям-

сон), его основные подвиды. Учение о праве соб-

ственности как о «пучке прав» Принцип «Эко-

номического империализма». 

Неоинституциональная теория экономических 

организаций. Распределение прав собственности 

в индивидуальной фирме, акционерном обще-

стве, государственной и кооперативной органи-

за-ции. 

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Её 

концептуальный каркас. Логика «защиты прав». 

Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. 

Таллок). Методологический индивидуализм. 

Подход к политике и сфере принятия государ-

ственных решений как к сфере «обмена». Кон-

цепция «провалов государства» вместо «прова-

лов рынка». Учение о законе как «капитальном 

благе». 

Новая экономическая история (Д. Норт) как от-

дельное направление неоинституционализма. 

Взгляд на историю как на эволюцию институтов. 

Концепция «экономических революций» с точки 

зрения теории прав собственности. Д. Норт о 

сравнительной институциональной эволюции 

Англии и Испании (XVI-XVIII вв.) и её влиянии 

на хозяйство Северной и Латинской Америки. 

30.  Посткейнсианство «Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, 

П. Сраффа) и неортодоксальное кейнсиан-ство в 

США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Давидсон, 

С. Вайнтрауб, Х. Мински. 

Работа Дж. Робинсон «Накопление капитала» 

(1956). Книга П. Сраффы «Производство това-

ров посредством товаров» (1960). Монетарное 

кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Леон-

хуфвуд). Концепции экономической неопреде-

ленности и неравновесия в трудах Дж. Стиглица, 

Дж. Аккерло-фа. Проблемы обновления 

«неоклассического синтеза». 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

31.  Леворадикальная 

политэкономия 

Общая характеристика левого радикализма в 

экономической теории. Неомарксистские кон-

цепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Концепция 

социального паразитизма и «экономического 

излиш-ка». Неотроцкистская концепция Э. Ман-

деля. Социально-экономическая концепция 

Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). 

Леворадикальная политическая экономия в 

США. Модель «восьми-десятипроцентного ком-

мунизма» Г. Шермана 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

32.  Политэкономия 

социализма в СССР 

Формирование «политэкономии социализма» как 

систематизации экономической политики госу-

дарства. Экономическая дискуссия 1951 г. и ра-

бота И. Сталина «Экономические проблемы со-

циализма в СССР» (1952). Учебник политэконо-

мии 1954 года.  

Эволюция и борьба течений в политической эко-

номии социализма как отражение нерешаемых 

противоречий социализма. Концепция «плано-

мерности» как исходного отношения социализма 

(Н.А. Цаголов, В.Н. Черковец). Теория социа-

лизма как особой формации, разновидности «то-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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варного производства» (Я.А. Кронрод). Концеп-

ция «оптимального функционирования экономи-

ки» (В.В. Но-вожилов, С.С. Шаталин). Самостоя-

тельная роль конкретных исследований по во-

просам эффективности производства, его про-

порциональности, стимулирования НТП, приме-

нения экономико-математических методов в це-

нообразовании и практике планирования. 

33.  Сдвиги в 

экономической теории 

Восточной Европы и 

Китая. Концепция 

«социалистического са-

моуправления» в 

Югославии 

«Польская экономическая школа» в послевоен-

ный период. Работы О. Ланге, М. Калецкого, В. 

Бруса по вопросам теории воспроизводства, эко-

номического роста, планирования, товарно-

денежных отношений.  Модель «рыночного со-

циализма» и её эволюция (О. Шик, И. Коста и 

др.). Я. Корнаи о причинах и последствиях «эко-

номики дефицита». Экономическая наука и по-

литика в КНР. Основные этапы формирования 

концепции социализма с «китайской специфи-

кой». 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

34.  Зарождение 

оригинальных 

экономических 

концепций в странах 

«третьего мира» 

Теоретики «периферийной экономики» в Латин-

ской Америке – Р. Пребиш (Аргентина), С. Фур-

тадо (Бразилия). Учет специфики проблем 

накопления, потребления и рынка. Программа 

плани-руемой индустриализации. Концепция 

«зависимого капитализма» Т. Дос Сантоса (Бра-

зилия). Книга Э. де Сото (Перу) «Иной путь». 

Анализ нелегальных видов деятельности в ста-

новлении националь-ной рыночной экономики.  

Страны Ближнего Востока: экономическое обос-

нование «арабского социализма» и «исламской 

альтернативы». М. Бакра ас-Садр (Ирак) и его 

работа «Наша экономика» (1982). Африканский 

экономист С. Амин о роли международных кор-

пораций в неэквивалентном обмене с развиваю-

щимися странами. Работа С. Амина «Накопление 

во всемирном масштабе» (1971). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ДЗ; Р 

Раздел II. История отраслевых экономических наук 

35.  Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Первые формы науки об управлении. Разработка 

концепции «правового государства» (на рубеже 

XVIII-XIX вв.) Связь с теорией экономического 

либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 

Разграничение функций государства по управле-

нию хозяйством и обеспечению безопасности. 

Введение терминов «административная деятель-

ность» и «внутреннее управление» в трудах 

немецких авторов (Г. Берг, Г. Вебер, К. Рау, Р. 

Моль) Российские приверженцы концепции 

«правового гос-ударства» (М.М. Сперанский, 

И.В. Платонов и др.). 

Развитие Л. Штейном  (Германия) «учения об 

управлении» с позиций «науки о государстве».  

Эволюция теории «правового государства» в 

учение о «культурном государстве» (термин 

М.Гумпловича – Германия). Разработка функций 

«культурного государства» в работах К. Инама – 

Штернега (Германия), В.А.Гольцева, 

В.Ф.Левитского, Б.Н.Чечерина (Россия). Трак-

товка проблем управления в рамках администра-

тивных и юридических наук Франции и Италии.  

Система Ф.Тейлора (США) и начало формирова-

ния научного менеджмента на уровне предприя-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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тия. Развитие тейлоризма в трудах его последо-

вателей (Ф.Гильберт, Г.Гант и др.). Распростра-

нение идей Ф.Тейлора в России (начало XX в.). 

Дальнейшее развитие научного менеджмента в 

США. Система Мэйо. Концепция «человеческих 

отношений» и её роль в развитии управленче-

ской мысли. 

Новые тенденции в развитии управленческой 

науки Запада после II мировой войны. Становле-

ние концепций прогнозирования, программиро-

вания и индикативного планирования. Экономи-

ческие прогнозы на базе функции Кобба-Дугласа 

(В. Као-Пинна). Обоснование индикативного 

французского планирования в трудах Ф.Перру, 

П.Массэ. 

Развитие теорий управления в отечественной 

литературе после 1917 г. Экономические дискус-

сии 1920-х гг. о природе планового хозяйства. 

«Генетика» и «телеология» в дискуссиях о мето-

дах построения хозяйственных планов. (Концеп-

ция Л.Н.Юровского, Л.Н.Литошенко, 

В.А.Базарова, С.Г.Струмилина, Н.Д.Кондратьева 

и др.). Дискуссия о научной организации труда.  

Эволюция концепции народнохозяйственного 

планирования в послевоенный период. Либера-

лизация российской экономики 1990-х гг. и про-

блемы усвоения управленческой мысли  Запада. 

36.  История 

демографических 

исследований 

Рождение термина «демография» в трудах 

А.Гийяра (Франция). Начальный этап демогра-

фических исследований (XIX в.). Влияние био-

логического детерминизма Т.Мальтуса на демо-

графиче-ские концепции «органического» 

направления (М.Садлер, Т.Даблдей, Г.Спенсер). 

Разработка математического и статистического 

аппарата демографии. 

Развитие наук о народонаселении в конце XIX - 

начале XX вв. Ж.Бертильон как основатель со-

циологической демографии. Разработка методов 

демографического анализа: «демографической 

сетки» (В.Лексис и др.), идеи нетто-

коэффициента воспроизводства населения (Р.Бек 

– Германия); метода стандартизации демографи-

ческих коэффициентов (У.Фарр – Великобрита-

ния); метода по-строения таблиц смертности 

(В.Я.Буняковский – Россия). 

Демографические теории Запада в XX веке. Тео-

рия предпочтительности демографической поли-

тики по сравнению со спонтанным социально-

экономическим развитием, концепции «глобаль-

ного демографического развития», «междуна-

родной стратегии регулирования роста населения 

ми-ра», демографического перехода и демогра-

фической революции (А.Ландри, Д.Коугил, 

Ф.Нотенштейн, Д.Ноан, А.Омран и др.). Общая 

характеристика демографических исследований 

в отечественной литературе (Д.И.Валентей, 

А.Я.Боярский, Т.И.Заславская  и др.). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

37.  Экономика 

природопользования 

Дискуссия об экстерналиях (внешних эффектах) 

и становление науки природопользования. Рабо-

та А. Пигу «Экономическая теория благосостоя-

ния» (1920). Понятие отрицательных и положи-

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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тельных экстерналий. Проблема «провалов рын-

ка» в борьбе с загрязнением окружающей среды. 

Рекомендации государственных штрафов и суб-

сидий.   Концепция «провала государства». 

Современные подходы к компенсационным ме-

ханизмам для окружающей среды. Концепция 

мирового развития с учетом социальных и эколо-

гических ограничений. Социальные и экологиче-

ские проблемы в докладах Римскому клубу (ра-

боты Д. Медоуза (1970, 1992), М. Месаровича, Э. 

Пестеля, Я. Тинбергена и др.). Исследование в 

литературе Римского клуба понятий пределов 

роста, нулевого роста, экспоненциального роста, 

«роста без будущего» и т.д. 

Формирование экономики природопользования в 

трудах российских экономистов (М. Н. Лойтер, 

Т.С. Хачатуров, В.С. Немчинов и др.).  

. 

38.  Становление теории 

маркетинга. 

Начальный этап в развитии маркетинга (первые 

десятилетия XX в.). Три основных подхода к 

маркетингу в 1920-1930-х гг.: функциональный 

подход в работах А. Шоу и Л. Уэлда; институ-

цио-нальный подход в публикациях П. Нюстре-

ма; товарный подход – с точки зрения качества 

как сельскохозяйственных, так и промышленных 

товаров. Формирование в 1920-1930-х гг. основ-

ных разделов маркетинга: рекламной, кредитной, 

сбытовой деятельности, а также оптовой торгов-

ли и рыночных исследований. «Принципы мар-

кетинга» в трудах П. Айви, Ф. Кларка, Т. Мей-

нарда.Расширение концепции маркетинга в 1950-

1960-е гг. Трактовка маркетинга как рыночной 

концепции управления. Классическое определе-

ние маркетинга Э. Маккеем. Ф. Котлер о типах 

маркетинга в зависимости от поставленных це-

лей. Формирование современных маркетинговых 

школ: макромаркетинга, консьюмеризма, имита-

ционного моделирования, поведения покупате-

лей, бихевиористской школы, школы маркетин-

гового планирования 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 

39.  Теория  экономики 

отраслей. 

Первые модели рационального размещения про-

мышленных и сельскохозяйственных предприя-

тий.  Теория «промышленного штандорта» А. 

Вебера. Идея минимизации расходов на перевоз-

ки и трудовые ресурсы при размещении про-

мышленных предприятий.       Концепция разме-

щения сельских ферм И. Тюнена.          Исполь-

зование концепций А. Вебера и И. Тюнена в оте-

чественной литературе 1920-х гг. Дискуссия о 

рациональном размещении производительных 

сил (С.В. Бернштейн-Коган, А.И. Буковецкий, 

А.М. Гинзбург и др.). Дискуссия о путях, мето-

дах и темах индустриализации в 1920-х гг. (В.А. 

Базаров, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, Е. Пре-

ображенский и др.). Анализ основных факторов 

роста промышленности в работах С.Г. Струми-

лина, Ш.Я. Турецкого, В.Е. Мотылева и др.  

Отечественная экономика сельского хозяйства и 

специальные исследования организационно-

производственной школы (А.В. Чаянов, А.Н. 

Челинцев, Н.П. Макаров и др.). 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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40.  Теория финансов и 

денежного обращения 

Структура финансовой науки как учения о госу-

дарственных доходах и расходах. Теории нало-

гов. Учение о «переложении налогов» А.Смита, 

теории равновесного действия налогов Д. Рикар-

до и «диффузии налогов» Н. Канара. Специфика 

понимания налогов С.Сисмонди.  

А.Гамильтон (США) и М.Ф.Орлов о государ-

ственном кредите как «творце национального 

богатства».  

Расцвет финансовой науки во второй половине 

XIX в. Описательный характер исторической 

школы финансов (Л.Штейн, В.Рошер, 

Ф.Нейман). 

Финансовая классификация налогов, займов, 

бюджетов в трудах французской финансовой 

школы (П.Леруа-Болье, Р.Стурма, Л.Сэй). 

Международная финансовая школа и ее связь с 

теорией предельной полезности. Дальнейшая 

разработка теории переложения налогов 

(У.Джевонс, Л.Вальрас, Э.Сакс и др.). 

Русская финансовая школа (Н.Х. Бунге, 

И.И.Янжул, С.Ю.Витте и др.) и ее своеобразие.  

Современные учения о финансовом хозяйстве 

(федерации, земель, общин, кантонов и т.д.) Р. 

Масгрейв (США) о важнейших функциях финан-

сового хозяйства: аллокации, перераспределения 

и стабилизации. Классификация государствен-

ных расходов в трудах А.Пигу (Великобритания) 

и В.Виттмана (Германия). Исследования 

П.Самуэльсона и Р.Масгрейва об оптимальном 

объеме госу-дарственных расходов.  

Дискуссия кейнсианцев и неоклассиков о воз-

можности бюджетного дефицита. Теоретические 

дискуссии о направлениях, интенсивности и це-

лях финансовой политики государства 

(Дж.М.Кейнс, М.Фридмен, Р.Лукас). 

Зарождение теорий денежного обращения в тру-

дах средневековых мыслителей (Н.Орезм, 

Ж.Боден, Наваррус). Закон Грэшема. Роль денег 

и денежных потоков в концепциях меркантилиз-

ма. Эксперимент Джона Ло и доказательство 

зависимости денежного обращения от реальной 

экономики. 

Давид Юм и зарождение количественной теории 

денег. А.Смит о роли денег как «колесе об-

мена». Отождествление денежного обмена и бар-

тера в работах Ж.-Б.Сэя. Отождествление зако-

нов металлического и бумажно-денежного обра-

щения в трудах Д.Рикардо. Критика его позиции 

в работе Н.И.Тургенева. Сущность, происхожде-

ние денег и закономерности денежного обраще-

ния в трудах К.Маркса. 

Преобразование основных постулатов количе-

ственной теории денег в трудах К.Викселля, 

А.Маршалла, И.Фишера, А.Пигу. Уравнение об-

мена Неоклассический вывод о «нейтральности» 

де-нег, о роли денег как «вуали», наброшенной 

на реальный сектор экономики. 

Разработка денежной реформы и проблем де-

нежного обращения в нэповской России 

(Г.Сокольников, Л.Юровский).  

Искажение теории Кейнса его последователями. 

УК-1; 

УК-2; 

УК-5 

ОПК-1 

ДЗ; Р 
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Попытка восстановления «денежной цепи» в 

кейнсианстве в трудах Р.Клауэра, 

А.Лейонхувуда.  

Монетаристская версия количественной теории 

денег. Основные работы М.Фридмена и его со-

трудников. Концепция ведущей роли денег в 

экономике. Монетаристские проекты регулиро-

вания денежного обращения. «Денежная консти-

туция» М.Фридмена.  

Проблема применения монетаристских концеп-

ций в России. 

41.  Теория статистики, 

бухгалтерского учета и 

анализа 

Зарождение статистики в трудах В. Петти. В. 

Петти о задачах «политической арифметики». 

Начало систематических статистических наблю-

дений и переход к изучению массовых про-

цессов общественной жизни. Работа А. Кетле 

«Человек и развитие его способностей, или Опыт 

со-циальной физики» (1835). Теория устойчиво-

сти статистических показателей (индексов) В. 

Лексиса. Развитие табличного метода в трудах А. 

Вагнера.  

Первые статистические работы в России (XIX 

в.). Подсчеты фактического состава населения, 

первые учебники по статистике (К.И. Арсеньев, 

К.Ф. Герман). Критика описательного направле-

ния в статистике в трудах В.С. Порошина, Д.П. 

Журавского. 

Социологическое направление в отечественной 

статистике (Ю.Э. Янсон, А.И. Чупров). Уче-ние 

об универсальности статистических методов 

(И.Н. Миклашевский, А.А. Кауфман). Понятие 

ста-тистической совокупности в трудах А.И. Чу-

прова.  

Зарождение выборочного («репрезентативного») 

метода в статистике на рубеже XIX – ХХ вв. Пи-

онерные работы А. Киэра и А. Боули. Дальней-

шая разработка индексного метода. Вероятност-

ная теория индекса Ф. Эджуорта. Агрегатная 

форма индекса при изучении цен (Г. Пааше). 

1920 – 1930-е годы: разработка отечественной 

наукой статистической базы народнохозяй-

ственного планирования. Построение системы 

взаимосвязанных макропоказателей и баланса 

народ-ного хозяйства за 1928 – 1930 гг. Приори-

тет советских статистиков в построении первых 

форм меж-отраслевого баланса общественного 

продукта в целом (П.И. Попов, А.И. Петров и 

др.). 

Создание макроэкономической статистики. Си-

стема «национальных счетов» в трудах С. Куз-

неца, С. Фабриканта и др. Введение в 1950-х гг. 

Р. Стоуном в систему национальных счетов таб-

лицы «затраты-выпуск» В. Леонтьева. Модель 

Леонтьева как основа современной теории меж-

отраслевого баланса. 

Международные статистические стандарты и их 

внедрение в отечественную практику на со-

временном этапе. 

Хозяйственный подъем эпохи Возрождения и 

зарождение основ бухгалтерского учета. Нача-ло 

применения «двойной записи» в североитальян-

УК-1; 
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ских городах-республиках (Венеция, Генуя и 

др.). Постепенное распространение учета как 

орудия хозяйственной деятельности. Рождение 

специаль-ной науки о бухгалтерии – счетоведе-

ния (середина XIX в.). 

Первые концепции бухучета в Италии. Ф. Вилла 

как основатель  ломбардской школы счето-

ведения, систематизатор бухгалтерских знаний и 

первый комплексный интерпретатор учетных 

кате-горий. Создание иерархической структуры 

счетов в трудах тосканской школы бухгалтеров. 

Дж. Чербони об анализе и синтезе в бухгалтерии. 

Идея баланса как «высшего счета». Дж. Росси – 

созда-тель шахматной формы счетоводства. Ф. 

Беста о бухучете как науке экономического кон-

троля, «по-литической экономии отдельного 

предприятия». Попытки синтеза идей итальян-

ских школ в работах Э. Пизани: счетоведение 

(балансоведение) как наука об управлении.  

Константная бухгалтерия Ф. Гюгли (Швейца-

рия). Перенесение акцентов с проблемы сохран-

ности ценностей на выявление степени соответ-

ствия хозяйственной деятельности поставленным 

за-дачам. Бухучет как способ хозяйственного 

контроля. 

Эволюция бухгалтерского учета на рубеже XIX – 

ХХ вв. И. Шер (Швейцария) о разграничении 

науки и практики учета. Трактовка учета как от-

расли «прикладной математики». Введение бух-

галтерского анализа в науку.  

Э. Леоте и А. Гильбо (Франция) как лидеры эко-

номического направления в мировой бухгалтер-

ской литературе. Идея общего счетоводства 

народного хозяйства.  

Развитие бухгалтерской науки в дореволюцион-

ной России. Оригинальные исследования А.М. 

Вольфа, Л.И. Гомберга, Н.И. Попова, А.П. Руда-

новского, А.М. Галагана.  

Задача совершенствования бухучета в связи с 

индустриализацией страны. Становление анализа 

хозяйственной деятельности как особой бухгал-

терской дисциплины (Н.Р. Вейцман, С.К. Татур, 

В.И. Стоцкий и др.). 

Развитие теории бухучета, анализа и аудита во 

второй половине ХХ в. Внедрение электронных 

форм счетоводства. Синтетическая трактовка 

бухгалтерского учета как единства счетоводства, 

управленческого, финансового и налогового уче-

та. Бухучет как микроэкономический анализ, 

управленческий контроль, внутренний аудит и 

сметное планирование (бюджетирование). 

42.  Инструментальные и 

математические методы 

исследования 

экономики. 

Зарождение математической статистики (первая 

половина XIX в.). Использование идеи о дей-

ствии закона больших чисел в статистических 

исследованиях А.Кетле (Бельгия). Применение 

учения о вероятностях и средних величинах. 

Развитие теории вероятностей как основы мате-

матической статистики (вторая половина XIX - 

начало XX вв.). Зарождение и развитие англо-

американской школы (А.Боули, Ф.Гальтон, 

К.Пирсон, Р.Фишер и др.). Формирование корре-
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ляционно-регрессионного анализа в трудах 

Ф.Гальтона. Усовершенствование теории корре-

ляции К.Пирсоном. Разработка им теории кри-

вых распределения. Критерий согласия – крите-

рий Пирсона. Его роль в статистическом анализе. 

Даль-нейшее развитие теории выборочного ме-

тода и корреляционно-регрессионного анализа в 

трудах Р.Фишера. Вклад Р.Фишера в становле-

ние дисперсионного анализа. 

Русская математическая школа (П.Л.Чебышев, 

А.А.Марков, А.М.Ляпунов). Ее роль в разви-тии 

теории вероятности и математической статисти-

ки. Теорема Чебышева как основа выборочного 

метода и обобщения закона больших чисел. Тео-

рема Ляпунова и ее значение для определения 

ошибки выборки.  

Обоснование теории ранговой корреляции 

Ч.Спирмэном, М.Кендаллом.  

Многомерный статистический анализ в работах 

Г.Хотеллинга; учение о многомерном шка-

лировании Р.Хемминга, Л.Гутмана, Л.Терстоуна.  

Развитие учения о средних (Р.Бенини, К.Джини). 

Новые методы анализа рядов динамики. Пробле-

ма разложения общего процесса динамики на 

составляющие и ее решение в трудах У.Персона 

и У.Митчелла. Методы «сезонной волны», «от-

но-шения к ординате», современный гармониче-

ский анализ. 

И.Фишер как основоположник индексного мето-

да. «Скрещивание» индексов цен по форму-лам 

Э.Ласпейреса и Г.Пааше. Использование инте-

грального индекса Ф.Дивизиà.  Стохастическая 

теория индексов Б.Мюджетта, Т.Келли. Концеп-

ция элиминирования В.Борткевича.  

Развитие теории математической статистики в 

трудах советских экономистов Б.С.Ястремского, 

В.И.Хотимского, В.С.Немчинова, А.Я.Боярского, 

В.Ц.Урланиса и др. 

Становление современных эконометрических 

концепций. Связь эконометрики с математиче-

ской школой экономической теории (О. Курно, 

Л.Вальрас и др.). 

Р.Фриш (Норвегия) о содержании понятия «эко-

нометрика». 

Эконометрический анализ соотношений затрат и 

результатов производства. Производствен-ная 

функция Кобба-Дугласа. Модели роста 

Дж.Мида, Э.Денисона, Р.Солоу, Р.Харрода и др. 

Учет в производственной функции технологиче-

ского прогресса (Я.Тинберген и др.). Экономет-

рическая классификация НТП – критерии 

нейтральности по Хиксу, Харроду, Солоу. 

Система «затраты-выпуск» В.Леонтьева как ти-

пичный случай макроэконометрической модели. 

Развитие идей В.Леонтьева в трудах 

П.Самуэльсона, Р.Дорфмана, Т.Купманса. Эко-

нометриче-ское обоснование методов экономи-

ческой политики (работы Я.Тинбергена).  

Эконометрические исследования рынка: эла-

стичности потребительского спроса, потреби-

тельских расходов, изучение рыночных струк-

тур, семейных бюджетов и т.д.  Работы экономи-
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стов гарвардской школы. Экономико–

математическое моделирование поведения по-

требителя в рамках концепции ожидаемой по-

лезности Дж.фон Неймана и О.Моргенштерна.  

Эконометрические модели мирохозяйственных 

связей (В.Леонтьева, Я.Тинбергена, Г.Хаберлера 

и др.). Модели глобального прогнозирования под 

эгидой Римского клуба (Дж.Форрестер, 

Д.Медоуз, М.Месарович, Э.Пестель). 

Экономико-математические методы в отече-

ственной науке. В.К.Дмитриев и Е.Е.Слуцкий 

как первые отечественные экономисты-

математики. Роль Е.Е.Слуцкого в анализе эффек-

тов замещения и дохода.  

Использование математических методов в пери-

од НЭПа. Анализ товарно-денежных отношений, 

явлений конъюнктуры, больших циклов, про-

блем планирования в трудах Н.Д. Кондратьева. 

Модель экономического роста В.А. Базарова. 

Теория темпов роста народного дохода и модель 

роста экономики Г.А. Фельдмана. 

Разработка Л.В. Канторовичем методов линейно-

го программирования.  

Отечественная школа экономико-

математических исследований в послевоенный 

период. Теория системы оптимального функцио-

нирования экономики – СОФЭ (В.С.Немчинов, 

В.В.Новожилов, С.С.Шаталин). 

43.  Развитие теоретических 

взглядов на мировую 

экономику 

Становление теорий мировой торговли и миро-

вого хозяйства.  Меркантилизм и фритредерство. 

Понятие преимущества нации и трактовка А. 

Смитом источников выгоды от участия в миро-

вой торговле. Теория сравнительных преиму-

ществ Д. Рикардо. Раскрытие содержания срав-

нительных преимуществ на примере двух стран и 

двух продуктов. Эффект специализации.  

Критика фритредерства в работах Ф. Листа и 

теоретиков исторической школы. Обоснование 

протекционизма. Формирование марксисткой 

концепции мирового хозяйства в трудах К Марк-

су, Ф. Энгельса и теоретиков международной 

социал-демократии. Теория ультраимпериализма 

К. Каутского. Проблема расширенного воспроиз-

водства в мирохозяйственном разрезе в трудах Р. 

Люксембург. Теория экономического раздела и 

политического передела мира в теории империа-

лизма В.И. Ленина. Развитие теории сравнитель-

ных преимуществ с позиций теории факторов 

производства (Э. Хекшер, Б. Олин). Модифика-

ция теории Хекшера-Олина в трудах П. Самуэль-

сона. Критика неоклас-сического подхода к ми-

ровой торговле в трудах В. Леонтьева. «Парадокс 

Леонтьева». Кейнсианская модель мирового хо-

зяйства Дж.  Полака. Проблема международного 

разделения труда в концепции «жизненного цик-

ла продукта» (Р. Верон, М. Познер, Л. Уэллс и 

др.). Критическое направление в исследовании 

международного разделения труда.  Концепция 

обогащения промышленно развитых стран за 

счет периферии (Р. Пребиш, Т. Зингер). Теория 

неэкви-валентного международного обмена (С. 
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Амин, А. Франк). Проблема Север-Юг в трудах 

Г. Мюрдаля. Проблемы международной эконо-

мической интеграции в трудах экономистов 

неоклассиче-ского, кейнсианского и институци-

онального направлений. Синтезированная кон-

цепция Б.  Балаши. Современные теории валют-

ных отношений. План международной финансо-

вой реформы в трудах Дж. М. Кейнса. Кейнсиан-

ское содержание Бреттон-Вудских соглашений 

(1944). Курс на восстановление золотого стан-

дарта (Ж. Рюэфф). Неокейнсианская версия ва-

лютной реформы (Р. Триф-фин). Концепция 

«плавающих курсов» М. Фридмена – основа 

Ямайских соглашений (1976). Теория «глобаль-

ного монетаризма» (Г. Джонсон, Р. Манделл): 

проблемы валютного курса и платежного балан-

са.   
 

На изучение курса отводится 144 часа (4 з.е.), из них: занятия лекционного типа – 36 ч.; само-

стоятельная работа аспиранта 108 часов; промежуточная аттестация – экзамен (кандидатский экзамен). 
 

Структура дисциплины (модуля) «История и философия науки» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа) 

Очная форма обучения 
 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

I семестр II семестр всего 

Общая трудоемкость (в часах.) 72 72 144 

Контактная работа (в часах): 12 24 36 

Лекции (Л) 12 24 36  

Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены  

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 
Самостоятельная работа, в том числе 

контактная (в часах): 

 

60 

 

48 

 

108 

Реферат (Р) 20 10 30 

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 40 11 51 

Курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена Не предусмотрена 

Контроль  27 27 

Вид итогового контроля  
ЭКЗАМЕН 

(КАНДИДАТСКИЙ 
ЭКЗАМЕН) 

ЭКЗАМЕН 

(КАНДИДАТСКИЙ 
ЭКЗАМЕН) 

 

Таблица 3. Лекционные занятия  

№ п/п Содержание раздела 

1.  Предмет и основные концепции современной философии науки 

2.  Наука в культуре современной цивилизации 

3 – 4 Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

5 – 6 Структура научного знания 

7 – 8 Динамика науки как процесс порождения нового знания 

9 – 10 Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

11 – 12 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического про-

гресса 

13 – 14 Наука как социальный институт 

15 – 16 Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 
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17 –18 История экономических учений 
 

Таблица 4. Практические занятия  

Занятия практического типа по учебному плану не предусмотрены. 
 

Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ п/п Содержание раздела 

1.  
Экономическая мысль Древнего мира. Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса 

рыночной экономики. 

2.  Становление отечественной экономической мысли. 

3.  Зарождение классической политической экономии. 

4.  Физиократы. А. Смит. Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. Д.Рикардо и его школа. Дж.С.Милль. 

5.  
Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику капитализма. Ранний 

социализм. 

6.  Особенности экономической мысли в России  в конце XVIII–середине XIX вв. 

7.  Современные школы и направления в экономической теории 

8.  Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма 

9.  Современный этап развития теории: противостояния и синтез. 

10.  История отраслевых экономических наук 

 

5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование этих дескрипторов происходит в течение 1-го и 2-го семестров в рамках занятий 

лекционного типа и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины для аспирантов предусмотрены текущий контроль (защита 

реферата) и промежуточная аттестация (кандидатский экзамен). 

При аттестации обучающихся оценивается качество работы на занятиях (умение вести 

научную дискуссию, способность четко и ёмко формулировать свои мысли), уровень 

подготовки к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в избранной области, 

качество выполнения заданий (реферат). 

5.1.Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – оценка 

результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы аспирантов. Объектом текущего контроля 

являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости направлен на выявление уровня знаний аспиранта. 

Данный котроль может проводиться  письменной и устной формах. 

5.1.1. Оценочные материалы для выполнения рефератов 

(контролируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1) 

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине «История и философия науки» 
1. Кейнсианская революция”: причины, содержание, итоги. 

2. А. Смит об экономической политике государства. 

3. Австрийская и неоавстрийская школа (конец XIX – XX в.): развитие, традиции. 

4. Австрийская школа. Экономические взгляды К. Менгра, Е. Беем–Баверка  и Ф.Визера. 

5. Борьба школ и направлений в отечественной экономической мысли (после 1991 г.) 

6.  В.Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 

7. Вклад Дж. М.Кейнса в экономическую науку. 

8. Германия в послевоенные годы. Экономическая программа Л. Эрхарда. 

9. Д. Риккардо как лидер английской классической школы. 

10.  Ж.Б. Сэй – родоначальник и главный представитель французской мысли 20-30-х годов XIX в. 

11. Институционализм вебленовской традиции и неинституционализм: сопоставление методологии, об-

щей теории и практических выводов. 

12. Интеллектуальная биография М.Фридмена. 

13. Исторические условия возникновения классической политической экономии.  
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14. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

15. Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина. 

16. Коньюктурно-статистический институционализм У.К. Митчелла. 

17. Кризис экономической теории  в XX в. 

18.  Лозаннская школа. Экономические взгляды Л.Вальраса и В.Парето. 

19.  Маржиналистская революция в экономической науке. 

20.  Марксизм и “Экономикс” о содержании и роли классической школы политической экономии. 

21. Меркантелизм как форма генезиса экономической теории. 

22. Меркантилизм как первая школа политэкономии эпохи разложения феодализма. 

23. Монетаризм как главная форма неоклассической макроэкономики. 

24. Новейшие дискуссии об экономическом наследии В.И. Ленина. 

25. Общая характеристика кембриджской школы.   

26. Общая характеристика классической политической экономии. 

27. Общая характеристика неоклассического направления. 

28. Общая характеристика русского меркантилизма. 

29.  Общая характеристика экономической  мысли  20 - 30-х годов XIX в. 

30. Общая характеристика экономической теории предложения (ЭТП). 

31. Основная проблематика экономической мысли Античности. 

32. Основные итоги и направления эволюции отечественной экономической мысли в XIX в. 

33. Основные итоги и направления экономической мысли Средневековья. 

34. Основные школы “политической экономии социализма” в СССР(1950–1980-е гг.). 

35. Основные школы кейнсианства во второй половине XX в. 

36. Особенности зарождения экономической мысли Древнего Востока. 

37. Особенности экономического развития стран “третьего мира”. 

38. Особенности экономического развития цивилизации России. 

39.  П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

40. План Маршалла и его вклад в возрождение послевоенного хозяйства западной Европы. 

41. Предшественники маржинализма в мировой экономической литературе XVIII – первой половины XIX в. 

42. Причины возникновения и сущность неоконсерватизма. 

43. Причины, ход и значение маржиналистской революции в экономической теории 

44.  Промышленный переворот в Англии в последней трети XVIII в. 

45. Развитие неоклассической теории благосостояния в XX в. 

46. Рикардианская теория стоимости. 

47. Риккардо – идеолог эпохи промышленной революции. 

48. Роль А. Смита в развитии мировой экономической теории. 

49. Сисмонди - завершитель французской классической политической экономии. 

50. Современные дискуссии о содержании и значении экономического учения К. Маркса.  

51. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. 

52. Социально-психологический институционализм Т.Веблена. 

53. Социально-экономическая политика на рубеже веков. Российский реформатор С.Ю. Витте. 

54. Специфика зарождения экономической мысли в России (XVI – XVIII вв.). 

55. Становление теорий мировой торговли и мирового хозяйства. 

56. Структура и основные идеи 1-го тома «Капитала» К. Маркса. 

57.  Структура и основные идеи 2 -го тома «Капитала» К. Маркса. 

58.  Структура и основные идеи 3 -го тома «Капитала» К. Маркса. 

59. Структура и основные идеи работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». 

60. Структура и основные идеи работы Дж. Робинсон «Экономическая теория несовершенной конкуренции». 

61. Структура и основные идеи работы Л. Эрхарда «Благосостояние для всех». 

62. Структура и основные идеи работы Э.Чемберлина «Теория монополистической конкуренции». 

63. Структура и содержание работы «Распределения богатства» ДЖ. Б.Кларка. 

64. Теории олигополии. 

65. Теория безработицы и инфляции, разработанная представителями ЭТП. 

66. Теория олигополии. 

67. Теория цены А.Маршалла. 

68. Тория «естественной безработицы» М.Фридмена. 

69. Трактовка А.Маршаллом заработной платы, предпринимательского дохода, процента и ренты. 

70. Учение Дж.Б. Кларка о «предельной производительности» и ее значение для развития экономической науки.  

71. Учение К. Маркса о средней прибыли. 

72. Учение К. Марксизма об абсолютной земельной ренте. 

73. Учение о прибавочные стоимости – центральный пункт марксизма. 

74. Учение Риккардо о доходах капиталистического общества. 

75. Финансовая политика царского правительства в XIX в. 
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76.  Франция в послевоенный период. Экономическая политика де Голля. 

77. Фридменовская концепция борьбы с инфляцией. 

78. Характеристика экономики Англии накануне промышленной революции. 

79. Характеристика экономического развития западных стран в послевоенный период. 

80. Экономическая концепция Прудона. 

81. Экономическая теория Н. Сениора. 

82. Экономическая теория П.Буагильбера. 

83.  Экономическая теория родоначальника американской политической экономии Г.Ч.Кэри. 

84.  Экономическая теория У. Пети. 

85. Экономическая теория физиократов.  

86. Экономические взгляды Т.Мальтуса. 

87.  Экономические реформы Петра I. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
 

Цель – оценка способности к самостоятельной творческой исследовательской работе аспиран-

тов по изучению конкретной темы, проблемы. Позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть 

собственную гипотезу, собрать, проанализировать материал, осуществить самостоятельные наблюде-

ния, обосновать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам третьего раздела 

дисциплины «История и философия науки», которое подразумевает вопросы к аспиранту. Реферат мо-

жет быть подготовлен с использованием информационных технологий в форме презентаций.  

Успешная защита реферата является условием допуска к сдаче экзамена (кандидатского экзамена).  

Выбор и формулировка темы реферата подлежат согласованию с научным руководителем и 

преподавателем по дисциплине «История и философия науки». 

Реферат должен представлять собой текст, соответствующий философской (теоретической или 

методологической) постановке проблемы, связанной с темой диссертационного исследования аспиран-

та. Это требование предполагает освещение в реферате:  

 теоретических истоков постановки данной проблемы; 

 систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной и зару-

бежной научной литературе (что соответствует разделу автореферата «степень научной разработанно-

сти темы»); 

 осмысление научной методологии, релевантной данному исследованию. 

Таким образом, реферат должен представлять собой не только классическую компиляцию, но и 

научное рассмотрение заявленной в нем темы, - что предполагает ее самостоятельный анализ, по 

меньшей мере развернуто комментирующий существующие подходы и положения.  

Реферат в установленные сроки представляется на кафедру философии. 

Выполнение реферата предполагает прохождение следующих стадий:  

 выбор и утверждение темы работы;  

 составление плана реферата (план представляет собой совокупность предметных и деталь-

ных вопросов, раскрывающих основные содержательные моменты изучаемой темы);  

 написание работы; 

 защита реферата. 

Требования к реферату: Общий объём реферата не более 20-25 страниц печатного тек-

ста (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. 

Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рису-

нок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft 

Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине стра-

ницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Раз-

мер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Структура реферата. Реферат имеет следующую структуру: титульный лист; содержа-

ние; введение; основную часть; заключение; список литературы; приложение (если имеется). 
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Титульный лист несет основную представительную часть реферата, поэтому его оформ-

ление строго нормировано. Переносы слов не допускаются. Тема реферата пишется целиком, 

без сокращений и аббревиатур. Самостоятельное изменение темы реферата не допускается. 

Во введении обычно обосновывается причина, по которой выбрана та или иная тема, 

подчеркивается ее актуальность, ставятся определенные задачи, выделяется конечная цель ра-

боты. 

Основная часть выполняется согласно содержанию. Основными требованиями к изло-

жению основной части являются: соблюдение логической последовательности, раскрытие по-

ставленной проблемы. Если необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстратив-

ным материалом: схемами, таблицами, графиками. В работе следует рассмотреть теоретиче-

ские положения по исследуемой теме. В этой части освещаются различные вопросы, касаю-

щиеся избранной проблемы, раскрываются наиболее интересные ее стороны, дается оценка 

автором исследуемого материала.  

В заключении необходимо кратко подвести итог изложенному в основной части, сделать 

выводы, позволяющие получить четкое представление о проделанной работе, о решении по-

ставленной задачи. Можно очертить круг вопросов, не решенных автором, но требующих, по 

его мнению, обязательного решения. 

Критерии оценивания реферата: 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформ-

лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, 

творческий подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. 

Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полно-

стью оформлена в соответствии с требованиями 

Оценка «не зачтено» – ставится, если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема реферата не раскрыта или освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во вре-

мя защиты отсутствует вывод. Обучающийся не полностью выполнил возложенные на него зада-

чи. Допущены существенные отступления. Документация не сдана или сдана со значительным 

опозданием (более недели). 
 

5.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. Целью 

промежуточных аттестаций по дисциплине является комплексная оценка качества и уровня 

подготовки обучающегося по изучаемой дисциплине, проверки и оценки сформированности 

компетенций 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 

дисциплине «История и философия науки» в виде проведения экзамена (кандидатского 

экзамена). Экзамен проводится в устной форме. 

Экзамен проводится по окончании 2-го семестра в специально отведенное время – время 

экзаменационной сессии. Аспирант за отведенное для подготовки время должен выполнить 

задания, включенные в экзаменационный билет.  

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «История и философия науки» 
 

1. Предмет философии науки в его историческом развитии. 

2. Основные виды бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая 

сфера культуры.  

3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
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4. Позитивистская традиция в философии науки.  

5. Философия науки. К. Поппера. 

6. Философия науки И. Лакатоса. 

7. Философия науки Т. Куна. 

8. Философия науки П. Фейерабенда. 

9. Философия науки М. Полани. 

10. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.  

11. Сущность и ценность научной рациональности. 

12. Наука и философия. Наука и искусство.  

13. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

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

15. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретиче-

ских моделей.  

16. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. 

17. Наука в новоевропейской культуре.  

18. Становление социальных и гуманитарных наук. 

19. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

20. Многообразие типов научного знания. 

21. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

22. Структура эмпирического знания. 

23. Структура теоретического знания. 

24. Основания науки. 

25. Научная картина мира. 

26. Философские основания науки. 

27. Формирование первичных теоретических моделей и законов в науке. 

28. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

29. Классический и неклассический принципы формирования теории. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

31. Взаимодействие традиций и новаций в возникновении нового знания.  

32. Научные революции как перестройка оснований науки. 

33. Проблемы типологии научных революций. 

34. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобра-

зований в науке.  

35. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  

36. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

37. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассиче-

ская наука. 

38. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически развиваю-

щихся системах. 

39. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

40. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

41. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

42. Учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

43. Сциентизм и антисциентизм.  

44. Научная рациональность и проблема диалога культур. 

45. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

46. Различные подходы к определению науки как социального института. 

47. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

48. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). 

49. Наука и экономика. Наука и власть.  

50. Проблема государственного регулирования науки.  

51. Донаучные, научные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 

52. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Классическая, неклассическая и 

постнеклассическая стадии в развитии социально-гуманитарного знания. 
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53. Особенности социально-гуманитарного познания. 

54. Натуралистическая исследовательская программа. 

55. Антинатуралистическая исследовательская программа. 

56. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

57. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

58. Жизнь как первичная реальность. 

59. Ценности как объект социально-гуманитарного познания. 

60. Особенности соотношения субъекта и объекта в социально-гуманитарном познании. 

61. Объективное в социально-гуманитарных науках. 

62. Рациональное в социально-гуманитарных науках. 

63. Закон в социально-гуманитарных науках. 

64. Принцип историзма в социально-гуманитарных науках. 

65. Вера и знание в социально-гуманитарных науках. 

66. Социальное и культурно-историческое пространство-время. 

67. Объяснение в социально-гуманитарных науках. 

68. Интерпретация в социально-гуманитарных науках. 

69. Герменевтика – «органон наук о духе»: становление, основные принципы. 

70. Методы социальных и гуманитарных наук. 

71. Философские методы в социально-гуманитарных науках. 

72. Общенаучные методы в социально-гуманитарном познании. 

73. Специфические методы социально-гуманитарных наук. 

74. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методам, по исследовательским 

программам). 

75. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 
 

Шкала и критерии оценивания промежуточной аттестации (кандидатский экзамен) 

С целью оценки уровня освоения программы дисциплины на экзамене (кандидатский эк-

замен) используется пятибалльная система. 

Ответ оценивается на «отлично» (продвинутый уровень компетенции), если аспирант да-

ет обстоятельный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии; логично и последовательно излагает материал; показывает 

глубокое знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; демонстри-

рует умение применять их в своей научной области; 

Ответ оценивается на «хорошо» (базовый уровень компетенции), если аспирант дает пра-

вильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие 

грубых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; показывает хоро-

шее знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; но при этом воз-

никают затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комис-

сии, а также при применении философских концепций науки и методов абстрактного мышле-

ния в своей научной области. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно» (пороговый уровень компетенции), если ас-

пирант непоследовательно излагает материал, показывает фрагментарное знание философских 

концепций науки, методов абстрактного мышления; испытывает большие затруднения при их 

применении в своей научной области.  

Ответ оценивается на ««неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) если ас-

пирант не знает философских концепций науки; не владеет понятийно-категориальным аппара-

том философии и методологии науки, не знает методов абстрактного мышления. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков и (или) опыта деятельности 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины История и философия науки», является экзамен (кандидатский экзамен): 
 

Таблица 6. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
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Результаты 

обучения (компетенции) 
Основные показатели оценки результатов обучения 

Вид оценочного 

материала 

УК-1 - способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях; 

Знает:  
 структуру и закономерности научного познания;  
 философские концепции науки;  
 методологию научных исследований. 

Оценочные материалы 
для проведения экза-
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Умеет:  
 осмысливать выдвигаемые концепции, проверять по-
строение доводов, выявлять их исходные предпосылки, 
логику и обоснованность;  
 выбирать адекватную технологию для решения 
научных проблем;  

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экза-
мена (5.2.); 

Владеет:  

 навыками философско-методологического анализа; 
методами решения философских проблем науки; 
навыками самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экза-
мена (5.2.); 

УК-2 –  способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории 

Знает:  
 характеристики науки как генерации нового знания; 
 характеристики науки как генерации нового знания, 

как социального института и как особой сферы культуры; 

Оценочные материалы 
для проведения экза-
мена (5.2.); 
Рефераты (5.1.1.); 

Умеет:  
 использовать научные методы для выдвижения гипо-
тез; 
  использовать научные методы для выдвижения гипо-
тез и формулировки законов на основе собранных фактов; 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экзаме-
на (5.2.); 

Владеет:  
понятийным аппаратом историко-научного и философско-
го осмысления проблем профессиональной деятельности 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
для проведения экзаме-
на (5.2.); 

УК-5 – способность сле-

довать этическим нормам 

в профессиональной дея-

тельности.. 

Знает:  
 требования этикета и конкретных условий деловой куль-
туры и делового общения; 
 современные концептуальные подходы к переговорам 
(партнерский подход); 
 корпоративную культ утру образовательного учрежде-
ния;  

Оценочные материалы 

для проведения экза-

мена (5.2.); 

Рефераты (5.1.1.); 

Умеет: 
 вести деловое совещание и деловую переписку;  
 ориентироваться в этических основах делового общения; 
 применять рациональную тактику ведения переговоров;  

Рефераты (5.1.1.); 

Оценочные материалы 

для проведения экзаме-

на (5.2.); 
Владеет: 
 навыками работы в нестандартных ситуациях; 
 навыками общения в профессиональной сфере; 

навыками делового этикета в контактах с коллегами 

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 

для проведения экзаме-

на (5.2.); 

ОПК-1 - способностью 

самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий; 

Знает: 

 современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий  

Оценочные материалы 

для проведения экза-

мена (5.2.); 

Рефераты (5.1.1.); 

Умеет: 

 анализировать методологические проблемы и тенден-

ции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований, обосновывать их 

научными фактами; использовать современные методы 

исследования и информационно-коммуникационные тех-

нологии адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к образовательному процессу; 

 выделять и обосновывать авторский вклад в проводи-

мое исследование, оценивать его научную новизну и прак-

тическую значимость при условии уважительного отно-

шения к вкладу и достижениям других исследователей, 

занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, 

соблюдения научной этики и авторских прав 

Рефераты (5.1.1.); 

Оценочные материалы 

для проведения экзаме-

на (5.2.); 

Владеет: 

 навыками поиска (в том числе с использованием ин-

Рефераты (5.1.1.); 
Оценочные материалы 
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формационных систем и баз банных) и критического ана-

лиза информации по тематике проводимых исследований; 

 навыками планирования научного исследования, ана-

лиза получаемых результатов и формулировки выводов; 

 навыками представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности 

для проведения экзаме-

на (5.2.); 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература  

1. Ивин А.А., Никитина И.П. Философия науки: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016 

(ЭБС Консультант студента). 

2. Лебедев С.А. Философия науки. Учебное пособие для магистров. – М.: Юрайт, 2013. (3 экз.) 

3. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и др. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2010 (1экз). 

7.2. Дополнительная литература 

4. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций 

на развитие научных теорий. – М., 2003 (1 экз). 

5. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М., 2008 (1 экз). 
6. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие/С. А. Лебедев [и др.]; 

под ред. С. А. Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, 2013 (3 экз.). 

7. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учеб. пос. – М.: Инфра-М, 2005 (1 экз). 

8. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998 (1 экз). 

9. Поппер К. Логика научного исследования. – М., 2004 (1 экз). 

10. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 2001 (1 экз). 

11. Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова. – М., 1994 (6 экз). 
 

7.3. Периодические издания  

12. Вопросы философии. 

13. Философские науки. 
 

7.4. Интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины «История и философия науки» обучающиеся обеспечены до-

ступом (удаленный доступ) к ресурсам:  

 общим информационным, справочным и поисковым: 

14. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: URL: http://www.garant.ru. 

15. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: URL: www/ 

consuitant.ru. 

 к современным профессиональным базам данных 

№п/п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика Адрес сайта 
Условия до-

ступа 

16.  ЭБД РГБ Электронные версии 885898 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов из 

фонда Российской государственной биб-

лиотеки 

http://www.diss.

rsl.ru 

Авторизован-

ный доступ из 

библиотеки 

(к. 112-113) 

17.  «Web of Science» 

(WOS) 

Авторитетная политематическая рефера-

тивно-библиографическая и наукометри-

ческая база данных, в которой индекси-

руются около 12,5 тыс. журналов 

http://www.isik

nowledge.com/ 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

18.  Sciverse Scopus 

издательства 

«Эльзевир. 

Наука и техно-

логии» 

Реферативная и аналитическая база дан-

ных, содержащая 

 21.000 рецензируемых журналов; 

100.000 книг; 370 книжный серий (про-

должающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов из трудов конфе-

ренций 

 

http://www.scop

us.com 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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19.  Научная элек-

тронная библио-

тека  

(НЭБ РФФИ) 

Электронная библиотека научных публи-

каций -  полнотекстовые версии около 

4000 иностранных и 3900 отечественных 

научных журналов, рефераты публикаций 

20 тысяч журналов, а также описания 1,5 

млн. зарубежных и российских диссерта-

ций. 

2800 российских журналов на безвоз-

мездной основе 

http://elibrary.ru 

 

Полный доступ  

20.  База данных  

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая 

более 6 миллионов публикаций россий-

ских авторов, а также информацию об их 

цитировании из более 4500 российских 

журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизован-

ный доступ. 

Позволяет до-

полнять и 

уточнять све-

дения о публи-

кациях ученых 

КБГУ, имею-

щихся в РИНЦ  

21.  Национальная 

электронная 

библиотека РГБ 

Объединенный электронный каталог 

фондов российских библиотек, содержа-

щий 4 331 542 электронных документов 

образовательного и научного характера 

по различным отраслям знаний 

https://нэб.рф Доступ с элек-

тронного чи-

тального зала 

библиотеки 

КБГУ 
 

 профессиональным поисковым системам: 

22. ЭБД РГБ (Полнотекстовая база диссертаций «Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки). ФГБУ «Российская государственнач библиотека». 

Режим доступа: URL: - http://diss.rsl.ru 

23. Виртуальная философская библиотека» (www.filosofiya.by.ru). 

24. Институт философии РАН (www.iph.ras.ru) 

25. Интернет-энциклопедия философии: www.utm.edu/research/iep/  

26. Электронная библиотека по философии // http: //www.filosof.historic.ru 
 

7.5. Методические рекомендации по проведению различных учебных занятий и другим 

видам самостоятельной работы 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  

«История и философия науки» для аспирантов 

Курс изучается на занятиях лекционного типа, при самостоятельной и индивидуальной 

работе аспиранта. Приступая к изучению дисциплины, аспиранту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. При изучении 

дисциплины, аспиранты выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и 

научную литературу, готовят рефераты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от 

активной и систематической работы на занятиях лекционного типа, изучения рекомендованной 

литературы, выполнения заданий. 

В ходе изучения дисциплины аспирант должен подготовить реферат по выбранной из 

предложенного в Рабочей программе списка теме. Успешная защита реферата является услови-

ем допуска к сдаче кандидатского экзамена. 

Выбор и формулировка темы реферата подлежат согласованию с научным руководите-

лем и преподавателем по дисциплине «История и философия науки». 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные науч-

ные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 

выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углублен-

ного изучения дисциплины. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.filosofiya.by.ru/
http://www.iph.ras.ru/
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целя-

ми и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, 

и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и по-

иск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 

необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чте-

ние литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод 

основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подго-

товке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспекти-

рованием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сфор-

мулирована в оценочных материалах в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих во-

просов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 

литературы с помощью вопросов к текстам. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала с обяза-

тельным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в по-

нимании материала, облегчит его осмысление, прокомментировать материал многочисленными 

примерами. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа 

(или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата ис-

пользуется в учебном процессе вуза в целях приобретения обучающимся необходимой про-

фессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обоб-

щения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов 

аспирант глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои 

мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

При подготовке к написанию реферата аспирант должен принять во внимание следую-

щие требования: 

1. Реферат пишется по третьему разделу дисциплины «История и философия науки». 

2. Реферат должен представлять собой текст, соответствующий философской (теорети-

ческой или методологической) постановке проблемы, связанной с темой диссертационного ис-

следования аспиранта. Это требование предполагает освещение в реферате:  

 теоретических истоков постановки данной проблемы; 

 систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной и 

зарубежной научной литературе (что соответствует разделу автореферата «степень научной 

разработанности темы»); 

 осмысление научной методологии, релевантной данному исследованию. 

Таким образом, реферат должен представлять собой не только классическую компиля-

цию, но и научное рассмотрение заявленной в нем темы, - что предполагает ее самостоятель-

ный анализ, по меньшей мере развернуто комментирующий существующие подходы и положе-

ния.  

3. Реферат в установленные сроки представляется на кафедру философии. 

Выполнение реферата предполагает прохождение следующих стадий:  
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 выбор и утверждение темы работы;  

 составление плана реферата (план представляет собой совокупность предметных и 

детальных вопросов, раскрывающих основные содержательные моменты изучаемой темы);  

 написание работы; 

 защита реферата. 

Выбор и утверждение темы. Аспирант, при необходимости консультируясь со своим 

научным руководителем, подбирает тему, по возможности в максимальной степени пересека-

ющуюся с темой диссертационного исследования 

Структура реферата. Реферат имеет следующую структуру: титульный лист; содержа-

ние; введение; основную часть; заключение; список литературы; приложение (если имеется). 

Титульный лист несет основную представительную часть реферата, поэтому его оформ-

ление строго нормировано. Переносы слов не допускаются. Тема реферата пишется целиком, 

без сокращений и аббревиатур. Самостоятельное изменение темы реферата не допускается. 

Во введении обычно обосновывается причина, по которой выбрана та или иная тема, 

подчеркивается ее актуальность, ставятся определенные задачи, выделяется конечная цель ра-

боты. 

Основная часть выполняется согласно содержанию. Основными требованиями к изло-

жению основной части являются: соблюдение логической последовательности, раскрытие по-

ставленной проблемы. Если необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстратив-

ным материалом: схемами, таблицами, графиками. В работе следует рассмотреть теоретические 

положения по исследуемой теме. В этой части освещаются различные вопросы, касающиеся 

избранной проблемы, раскрываются наиболее интересные ее стороны, дается оценка автором 

исследуемого материала.  

В заключении необходимо кратко подвести итог изложенному в основной части, сделать 

выводы, позволяющие получить четкое представление о проделанной работе, о решении по-

ставленной задачи. Можно очертить круг вопросов, не решенных автором, но требующих, по 

его мнению, обязательного решения. 

Оформление ссылок 

При подготовке реферата аспирант пользуется определенными источниками, поэтому 

работа обязательно должна содержать ссылки и сноски на использованную литературу. Оформ-

ляя ссылки и сноски, следует указывать названия работ, ее авторов, издательства, год издания, 

страницы цитирования. Различают постраничные и общие ссылки. Постраничные сноски 

оформляются на тех страницах текста работы, где непосредственно автор к ним обращается. 

Сноски оформляются внизу страницы под текстом по всем правилам оформления документа и 

имеют либо общую нумерацию, либо на каждой странице.  

Список литературы отражает те источники, которые действительно использовались при 

подготовке реферата. Литература располагается в алфавитном порядке, с указанием фамилии и 

инициалов автора, заглавие книги, место издания, издательство и год издания, количество стра-

ниц.  

Материал, который не вошел в реферат, но, по мнению автора, необходим для более 

полного освещения проблемы, может быть вынесен в приложение. Оно может включать иллю-

страции, фотографии, таблицы, на которые автор ссылается в ходе работы над рефератом. От-

сылка к приложению ставится в круглых скобках в конце предложения с указанием номера 

приложения. 

Требования к реферату: Общий объём реферата не более 20-25 страниц печатного тек-

ста (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. 

Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рису-

нок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft 

Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине стра-

ницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Раз-

мер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Самостоятельная работа как вид учебной деятельности выполняет ряд функций: развивающая 

(повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей аспирантов); информационно-обучающая (учебная деятельность ас-

пирантов на аудиторных занятиях, подкрепленная самостоятельной работой); ориентирующая и сти-

мулирующая (процессу обучения придается профессиональное ускорение); воспитывающая (форми-

руются и развиваются профессиональные качества специалиста); исследовательская (новый уровень 

профессионально-творческого мышления). 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине «История и философия науки» аспи-

ранты должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретическо-

го курса, практических и/или семинарских занятий и практическому применению изученного материа-

ла, по выполнению заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать аспирантов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа аспирантов проводиться с целью: систематизации и закрепления по-

лученных теоретических знаний и практических умений аспирантов; углубления и расширения теоре-

тических знаний; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности аспирантов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирования са-

мостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализа-

ции; развития исследовательских умений. 

Наиболее важной формой самостоятельной работы является работа с источниками (конспекти-

рование). Основной формой работы с источниками является конспектирование. Конспектирование 

представляет собой краткую письменную фиксацию основного содержания источника. При составле-

нии конспектов, как правило, пользуются различными приемами.  

Плановый тип конспекта. В этом случае аспирант заранее ставит план из интересующих его 

вопросов и затем кратко излагает то, что сообщает по этому поводу источник. В конспект попадает не 

все содержание источника, а только то, что необходимо для написания работы. При этом можно не чи-

тать всю книгу, можно выбирать только нужные для конспектирования места.   

Текстуальный тип конспекта. В этом случае текст конспекта полностью состоит из цитат. 

Иными словами, источник не пересказывается, а дословно фиксируются интересующие спиранта по-

ложения. 

Тематический конспект представляет собой одновременную проработку несколько ис-

точников по определенной теме. 

В ходе лекций преподаватель, как правило, отмечает, какие источники являются фунда-

ментальными, парадигмальными, а какие, так сказать, менее важными. В идеале желательно, 

конечно же, чтобы аспирант проработал все классическое наследие социально-философской 

мысли. Но для начала рекомендуется, чтобы аспирант делал бы текстуальные конспекты фун-

даментальных трудов. Плановый и тематический приемы конспектирования очень эффектив-

ные при написании рефератов. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «История и философия науки» должна 

носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для аспиранта. Самостоя-

тельная работа аспиранта по изучению дисциплины основывается на изучении теоретических во-

просов дисциплины, указанных в тематическом плане дисциплины, и подготовки к семинарским 

занятиям по плану. 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины осуществляется следую-

щими формами: 

 аудиторная под руководством преподавателя на занятиях лекционного типа; 

 внеаудиторная под руководством преподавателя при проведении консультаций по дис-

циплине; 
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 внеаудиторная без участия преподавателя при подготовке к аудиторным занятиям, рабо-

те над докладами, работе с электронными информационными ресурсами. 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену (кандидатскому экзамену): 
 

Формой итогового контроля во 2-м семестре является экзамен (кандидатский экзамен), 

позволяющей оценить качество освоения учебного материала и сформированности компетен-

ций в результате изучения дисциплины.  

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка к экзамену включает три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену целесообразно использовать материалы лекций, учебно-

методические пособия, основную и дополнительную литературу. Экзамен проводится в два этапа. 

Первый этап – подготовка реферата. Данный этап является письменным. 

На данном этапе аспирант (соискатель) готовит реферат по третьему разделу дисци-

плины «История и философия науки». 

Успешное выполнение реферата является условием допуска ко второму этапу экзамена. 

Качество реферата оцениваться по зачетной системе. 

Следующий этап – экзамен. На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном 

рабочей программой учебной дисциплины за 2 семестра. Экзамен проводится в устной форме. 

При проведении экзамена ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, кото-

рые включают три вопроса: два вопроса по части «Общие проблемы философии науки» и один 

вопрос по части «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» (пере-

чень экзаменационных вопросов представлен в РПД).  

Формулировка заданий совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, 

доведенного до сведения аспирантов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов 

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 

материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не бо-

лее шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку устного 

ответа на билет на экзамен отводится 40 минут. 

Результат устного экзамена оценивается по пятибалльной системе. 

Ответ оценивается на «отлично» (продвинутый уровень компетенции), если аспирант да-

ет обстоятельный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии; логично и последовательно излагает материал; показывает 

глубокое знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; демонстри-

рует умение применять их в своей научной области; 

Ответ оценивается на «хорошо» (базовый уровень компетенции), если аспирант дает пра-

вильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие 

грубых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; показывает хоро-

шее знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; но при этом воз-

никают затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комис-

сии, а также при применении философских концепций науки и методов абстрактного мышле-

ния в своей научной области. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно» (пороговый уровень компетенции), если ас-

пирант непоследовательно излагает материал, показывает фрагментарное знание философских 

концепций науки, методов абстрактного мышления; испытывает большие затруднения при их 

применении в своей научной области.  
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Ответ оценивается на ««неудовлетворительно» (компетенция не сформирована) если ас-

пирант не знает философских концепций науки; не владеет понятийно-категориальным аппара-

том философии и методологии науки, не знает методов абстрактного мышления. 

Промежуточная аттестация – экзамен (кандидатский экзамен) по истории и философии 

науки оформляется ведомостью и протоколом о сдаче кандидатского экзамена.  

Протокол кандидатского экзамена подписывается не менее чем двумя членами 

экзаменационной комиссии – представителями кафедры философии и кафедры истороии Рос-

сии, и членом комиссии – представителем профилирующей кафедры. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средства обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КБГУ). 

При проведении занятий лекционного типа и самостоятельной работы используются:  

лицензионное программное обеспечение: 

 Продукты Microsoft (Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition En-

terprise) подписка (Open Value Subscription); 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный 

Russian Edition; 

свободно распространяемые программы: 

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 

 AdobeReader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие информаци-

онно справочные системы: ЭБС «IPR Books», ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА», СПС 

«Консультант Плюс», СПС «Гарант». 
 

9. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

Для аспирантов с ОВЗ и инвалидов созданы специальные условия для получения образова-

ния. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие асси-

стента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной 

информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, 

брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослыша-

щие, глухие) – звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические сред-

ства приема-передачи учебной информации в доступных формах. Учебная аудитория, в которой обу-

чаются студенты с нарушением слуха оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудио-

техникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телеви-

зор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 
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4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту 

питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных поме-

щениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

В случае необходимости, лицам с ограниченными возможностями здоровья могут пред-

лагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей: 

Для лиц с нарушениями зрения:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом;  

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения: 

 задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; - 

 в форме электронного документа. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения: 

 на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

 зачет/экзамен проводится в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 в печатной форме; - 

 в форме электронного документа;  

 в форме аудиофайла.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по желанию обучающегося экзамен проводится в устной форме. 

Кроме того, могут применяться элементы дистанционных образовательных технологий 

для изучения учебного материала на удалении. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

в рабочую программу по дисциплине «История и философия науки» по направлению подготов-

ки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

Направленность программы 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреацион-

ная география  

на ________________________ учебный год 

 
 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых 

изменений (дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры философии протокол № ____ от 

"___" __________ 20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ /Р. Х. Кочесоков/ 
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Приложение 2 

Форма бланка экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 

 

Направление подготовки – 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность   25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и  

                                           рекреационная география   

Дисциплина     «История и философия науки»  

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Вопрос 1. Вопрос из раздела «Общие проблемы философии науки» 

 

Вопрос 2. Вопрос из раздела «Общие проблемы философии науки» 

 

Вопрос 3. Вопрос из раздела «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой философии         ________________________      /____________________/ 
      (Наименование кафедры)                                                          (подпись)                                                                                 (И.О.Ф.) 
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Приложение 3 

Форма титульного листа реферата 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т  
 

по истории экономических учений на тему: 

 

«________________________________________________» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант (экстерн)_____________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

 

«С О Г Л А С О В А Н О» 

доктор философских наук, профессор 
 

_________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 20____ 


