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Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» /сост. Р.Х. Кочесоков. – 

Нальчик: ФГБОУ ВО КБГУ, 2021. - 33с. 

 
 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины (модуля) базовой части 

аспирантам очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 1 и 2 семестров 1 года обучения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Программой-минимумом кандидатского 

экзамена по курсу «История и философия науки», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

08.10.2007 г. № 274, и Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ Минобрнауки 

России от 30.07.2014, N 903). 
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1. Цели и задачи освоениядисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов понимания сущности 

научного познания и соотношения науки с другими областями культуры, создание философского 

образа современной науки, принципов научного и философского мировоззрения; понимания 

сущности и методологии научно-исследовательской деятельности; развитие навыков 

критического мышления и оценки информации. 

Она достигается решением следующих основных задач; 

- изучение основных разделов истории и философиинауки; 

- освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развитиянауки; 

- ознакомление с основными современными концепцияминауки; 

- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания научных 

проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии 

науки; 

- формирование базы для усвоения современных научных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательнойпрограммы 

 

Дисциплина относится к базовой частиБ.1.Б.1. 

 

3. Требования к результатам освоения содержаниядисциплины 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоениядисциплины 

- универсальные компетенции: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях(УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки(УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач(УК-3); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития(УК-5). 

 

3.2. Требования к результатам освоения содержаниядисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- общую историю развития науки в целом и своей области научногознания; 
- основные современные подходы к пониманию и анализу феноменанауки; 

- специфику производства, функционирования и обращения научного познания в сфере 

культуры; 

- основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на 

современном этапе ееразвития; 

- основные тенденции исторического развитиянауки. 

уметь: 
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- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ ишкол; 

- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки форм и методов научного 

познания, прогнозирования, обоснования технологий практическойдеятельности; 

- опираясь на знание истории собственной области научной деятельностиосознанно 

реализовывать все этапы своего научногопоиска. 

владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемынауки; 

- навыками применения знаний по истории и философии науки в собственной областинаучной 

деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в собственной области научной деятельности на современном этапеее 

развития. 

 

4 Содержание и структура дисциплины 

 

Дисциплина «История и философия науки» состоит из трех частей: (1) «Общие проблемы 

философии науки», (2) «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук», 

(3) «История языкознания». 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). По 

части «История языкознания» аспирант представляет реферат по теме, непосредственно 

связанной с темой диссертации (примерная тематика рефератов приводитсяниже). 

 

Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ I 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

 

1. Предмет и основные концепции современной философиинауки 

 

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 

философии 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. 

 

2. Наука в культуре современнойцивилизации 

 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 
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3. Возникновение науки и основные стадии еѐ историческойэволюции 

 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

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

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

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

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной по- 

зиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 

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

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

 

4. Структура научногознания 

 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии 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 наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические 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 гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарататеории. 

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 

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

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

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

как условие включения научных знаний в культуру. 

 

5. Динамика науки как процесс порождения новогознания 
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Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

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

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научнойрациональности 

 

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

стройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

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

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

техническогопрогресса 

 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно- 

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

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

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и 

современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально- 

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы 

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

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. 

Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной 

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

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 
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типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

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

 

8. Наука как социальныйинститут 

 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подго- 

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

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

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

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

 

ЧАСТЬ II 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК 

 

1. Общетеоретическиеподходы 

 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 

культуре, 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, политология, наука о культуре как отражение в 

познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от 

социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как 

феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст 

применения социального знания и смены его парадигм. 

 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарногопознания 

 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 

познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. 

Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 

эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного 

естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

 

 
 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, 

его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное знание 

субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъектпознания. 
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Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред- 

рассудков» (Гадамер)в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

 

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарномпознании 

 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные 

суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного 

познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы 

красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

 

5. Жизнь как категория наук об обществе икультуре 

 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). 

Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. История — одна 

из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое 

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

 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарномзнании 

 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и 

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное 

время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и 

времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного 

единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного 

хронотопа». 

 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия иимперативы 

 

Рождение знания в процессе взаимодействия«коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового 

социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной 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-гуманитарныхнауках 

 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая концепции 

истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете 

практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия 

монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарныхнауках 



10  

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость 

обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика 

понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 

обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

Герменевтика  –  наука  о  понимании  и  интерпретации  текста.  Текст  как  особая  реальностьи 

«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, 

значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая 

операция    социально-гуманитарного    познания.    Проблема    «исторической    дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в 

социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии. 

 

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарныхнауках 

 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер 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 сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" 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 философии. "Философская 

вера" как вера мыслящего человека(К.Ясперс). 

 

11. Основные исследовательские программыСГН 

 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

 

12. Разделение СГН на социальные и гуманитарныенауки 

 

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, 

по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). 

Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие 

гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально- 

гуманитарных наук в процессе социальныхтрансформаций 

 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 
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вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 

 

ЧАСТЬ 111. 

 

ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1. Предпосылки возникновения науки о языке. 

 

Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная традиция. Возникновение 

письменности. Вопрос о зависимости типа письменности от системы языка. Лингвистические 

проблемы разработки фонографических и идеографических систем письменности. Неизменность 

записанного текста как культурная проблема. Необходимость комментирования ранее 

написанных текстов. Зарождение филологии. Язык в мифологической картине мира 

(происхождение языка, многоязычие, органическая взаимосвязь слов и вещей). Зарождение 

философии языка. 

 

2. Развитие науки о языке в классическойдревности. 

 

Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге «Кратил». Учение Платона 

об идеях и об отношении идей к чувственным вещам. Концепция языка и категории у 

Аристотеля («Категории», «Об истолковании»). Стоики (учение об этимоне, разработка 

грамматики). Развитие филологии в эллинистическую эпоху. Спор об аналогии и аномалии. 

Осмысление грамматической системы в Александрийской школе («Грамматика» Дионисия 

Фракийца, синтаксическая теория Аполлония Дискола). Стоическая и александрийская традиции 

в Риме. Трактат Варрона«О латинском языке». Разработка латинской грамматики и 

формирование латинской грамматической терминологии (РеммийПалемон, Донат, Присциан). 

Язык в риторической традицииантичности. 

 

3. Лингвистические учения древнего и средневековогоВостока. 

 

Древнеиндийская языковедческая традиция: ранние древнеиндийские лингвистические 

труды — фонетические трактаты пратишакья (первая пол. I тыс. до н. э.). Грамматика Панини 

«Восьмикнижие»: упорядоченные списки фонем с вариантами, корней со значениями, наречий, 

служебных слов, аффиксов и правила порождения словоформ. Понятия и термины, восходящие  

к древнеиндийской лингвистической традиции: сандхи, бахуврихи, татпуруша, двандва, 

кармадхарая, гуна,врддхи. 

Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском халифате. Возникновение 

арабского языкознания из практической потребности сохранить в неизменном виде язык Корана. 

Индийские и греческие истоки арабского языкознания. Сибавейхи и его «ал-Китаб» («Книга») 

как образец грамматики, построенной на структуральных принципах. «Диван тюркских языков» 

Махмуда ал-Кашгари» — первый в истории языкознания опыт сравнительной грамматики 

языков одной семьи. Основные морфологические идеи арабской грамматики: понятие 

трехсогласного корня (специфичного для семитских языков) и его противопоставление понятию 

аффикса («добавляемого» к корню). Арабская научнаялексикография. 

Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь  «Фан  янь»  («Местные  

слова») — первый словарь диалектной лексики; СюйШэнь и его словарь «Шовэнь» 

(«Толкование письмен») — первый в мире полный толковый словарь. Китайская фонетическая 

традиция: классификация слогов, инициаль и финаль. Выделение тонов. Китайская 

грамматическая традиция: «полные» и «пустые»слова. 
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4. Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения средневековой 

Европы. 

 

Распространение письменности в средневековой Европе. Латинский язык как культурный 

язык католической Европы. Место лингвистических знаний в системе тривиума. 

Позднелатинские грамматики Доната и Присциана и их средневековые переработки. Грамматика 

и теология. Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика, учение Петра 

Испанского о суппозициях. Спор об универсалиях. Номиналисты и реалисты (Эриугена, 

Ансельм Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Фома Аквинский). Логико-грамматические 

теории позднего Средневековья. Актуализация наследия Аристотеля.Модисты. 

 

5. Языкознание эпохиВозрождения. 

 

Развитие новых европейских литературных языков и его теоретическое осмысление у 

Данте (трактат «О народном красноречии») и у представителей Плеяды (Ронсар и Дю Белле). 

Первые грамматики новых языков. Общие закономерности и специфические черты 

формирования национальных грамматических традиций в Западной и Восточной Европе. 

Гуманистическая филология как основа научного подхода к языку. Освоение античного 

наследия, изучение древнегреческого и еврейского языков. Миссионерская деятельность и 

расширение эмпирической базы языкознания. Традиция языкового коллекционирования. Поиски 

«гармонии языков» (И.Ю.Скалигер, Э.Гуттер). 

 

6. Лингвистика XVII – XVIIIвв. 

 

Эмпиризм и рационализм в философии и науке XVII в. Их отражение в истории 

языкознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж. Уоллис, Дж. Локк) и рационалистическая 

(Декарт, Грамматика Пор-Рояля) трактовка языка. Индуктивный и дедуктивный подходы. 

Система и узус. Телеологическая трактовка языковых явлений. Роль грамматики Пор-Рояля в 

истории языкознания. Традиция универсальной философской грамматики в XVIII в. Синтез 

эмпиризма и рационализма в философской концепции Г.В. Лейбница и его лингвистическая 

деятельность (программа собирания материала и сравнительного изучения языков мира, 

диалектологические опыты, универсальный язык). Языковое конструирование в XVII – XVIII вв. 

(Декарт, Лейбниц, Ньютон, Уилкинз, Сравнительное изучение языков мира в XVII – XVIII вв. 

(П. Сюв, Г.В. Лейбниц, Ю. Ире, А. Сильвестр де Саси). Многоязычные словари и своды 

информации о языках мира (словарь П.С. Палласа, «Каталог»Л. Эрваса и Пандуро, «Митридат» 

И.Х. Аделунга иИ.С.Фатера). 

 
7. Проблемы происхождения и сущности языка в философии и лингвистике XVIII – начала 

XIXвв. 

 

Глоттогенетические концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, Ж. Ж. Руссо, И. Г. 

Гердера, И. П. Зюсмильха и  др.  Формирование  идеи  историзма  (Дж. Вико,  энциклопедисты, 

Г. В. Ф. Гегель, немецкие романтики). Зарождение типологического подхода к языкам мира (бр. 

А. и Ф.Шлегели). 

 

8. Философия языка В. фонГумбольдта. 

 

Предшественники Гумбольдта (И. Г. Гаманн, И. Д. Михаэлис, И. Г.Гердер). Язык как 

деятельность. Внутренняя форма языка. Стадии языкового развития: изолированные корни, 

формирование флексий, развитие агглютинации (включая инкорпорацию). Языковая картина 
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мира. Язык как связующее звено между социумом («общественностью») и человеком, антиномия 

«языка в человеке» и «языка вне человека». Стадиальная типология Гумбольдта. 

Гумбольдтовская линия в  развитии  лингвистики  (Х. Штейнталь,  А. А. Потебня,  Г. Г. Шпет,  

К. Фосслер, Л. Вайсгербер, антропологическая лингвистика XXв.). 

 

9. Возникновение и развитие сравнительно-историческогоязыкознания. 

 

Знакомство   с   санскритом   и   индийской    грамматической    традицией    (У. Джонс, 

Ф. Шлегель). Первые сопоставления индоевропейских языков. Сравнительный метод Ф. Боппа и 

Р. Раска. Возникновение понятия «звуковой закон» (Я. Гримм). Сравнительно-исторический 

метод в применении к отдельным ветвям индоевропейской семьи языков. Теория дивергентного 

развития языков (теория родословного древа индоевропейских языков). Влияние идей 

эволюционизма   на   сравнительно-историческое   языкознание    (А. Шлейхер,    М. Мюллер,   

В. Шрадер). Задача реконструкции праязыка. Лингвистическая палеонтология. Критика 

натурализма. 

 

10. Младограмматики и их роль в историческомязыкознании. 

 

Лейпцигская школа (Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А. Лескин). Язык как 

индивидуальная психофизическая деятельность. Лингвистика как история языка. Главные 

факторы языковой эволюции (звуковые законы, аналогия). Младограмматическая трактовка 

звуковых законов как основа сравнительно-исторических исследований. Распространение 

младограмматической концепции сравнительно-исторического метода в мировой науке 

(К.Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, Ф.Ф. Фортунатов. Критика младограмматизма и поиски новых 

путей. Школа «Слова и вещи» (Г. Шухардт), лингвистическая география (Г.И. Асколи), 

И.А.Бодуэн де Куртенэ и Казанская лингвистическая школа. 

 

11. Специфические черты развития языкознания в России до конца XVIIIв. 

 

Старославянский язык как книжный язык; его роль в освоении наследия Византии. 

Восточнославянская грамматическая традиция (XIV–XVIII вв.). Языковой аспект петровских 

реформ. Грамматическое описание русского языка в трудах В. Е. Адодурова, М. В. Ломоносова и 

А. А. Барсова. Синтез церковнославянской грамматической традиции и идей универсальной 

философской грамматики. Лингвистическая деятельность Петербургской Академии наук. Сбор 

материалов о языках мира и Российской империи. «Сравнительные словари всех языков и 

наречий» (1786–1787). Первые опыты сравнительно-исторического подхода к славянскому 

материалу (А. Х. Востоков). Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. 

Язык как форма воплощения народного духа. Сравнительно-историческое языкознание в России 

XIX в. 

 

12. Лингвистическая деятельность Ф. деСоссюра. 

 

Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвистике. «Мемуар о 

первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» и ларингальная теория. Курс 

общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный пункт развития лингвистики XX в. Речевая 

деятельность, язык, речь. Внутренняя и внешняя лингвистика. Язык как система 

взаимообусловленных знаков. Синхрония и диахрония. Парадигматика и синтагматика. 

Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского в сравнении с 

лингвистической теорией Соссюра. Л. В. Щерба о трояком аспекте языковыхявлений. 

 

13. Школы структурнойлингвистики. 
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Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. Фонологическая концепция 

Н.С.Трубецкого,  распространение  фонологических  методов  на   морфологию   и   синтаксис 

(Р. О. Якобсон). Теория актуального членения предложения (В.Матезиус). Глоссематика Л. 

Ельмслева (копенгагенская школа). Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм 

(дистрибутивный анализ, анализ по непосредственным составляющим, трансформационный 

подход). Лондонская школа. Синтаксис Л.Теньера. 

 

14. Языкознание в России и СССР 1900-60-хгг. 

 

Состояние российской лингвистики в начале XX в. Московская и Петербургская 

лингвистические школы. Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. Язык 

как  форма  воплощения   народного   духа.   Язык   в   русской   философии   начала   XIX   в.   

(С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет). Московский лингвистический 

кружок,   ОПОЯЗ,   кружок   М.М. Бахтина.  Язык  и   мышление   в  концепцииЛ.С. Выготского. 

«Новое учение о языке» Н. Я. Марра. Яфетидология и кавказоведение: система альтернативная 

генетической классификации языков. Конвергентное развитие языков: замена генетического 

родства языковым смешением; семантические изыскания: палеонтология речи, язык и 

мышление; учение о четырех элементах; теория стадиальности; язык как «трудовой процесс»; 

классовый  характер  языка.  Марксизм  и  «новое  учение  о  языке».  Сторонники  ипротивники 

«нового учения о языке» (И. И. Мещанинов, Е. Д. Поливанов). 

 

15. Специфика языка как знаковой системы в семиотических концепциях XXв. 

 

Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у Л. Ельмслева. 

Язык как знаковая система, возникшая на определенной стадии эволюции человечека и в ходе 

изменения человеческого общества. Язык как система (концепция Ф. де Соссюра). Теории знака: 

Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. Знаки иконические, индексальные и символические. 

Проблема мотивированности языкового знака. Синтактика, семантика, прагматика. 

Коммуникация и сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. Знак и знаковая 

система. Типы языковых значений. Функции языка (Р. Якобсон, К.Бюлер). 

Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де Соссюр). Форма и 

субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельмслев). «Фигуры» плана 

содержания. 

Модель кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код, сообщение, шум, 

тезаурусы отправителя и получателя). Код и разновидности кодов. Избыточность и виды 

избыточности в тексте на естественном языке. 

Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и текст (код и 

сообщение) и возможные соотношения между ними: одна система — много текстов; много 

систем — один текст; одна система – один текст (Ю. Лотман). Межтекстовые связи. 

Естественный язык и другие семиотические системы культуры («первичная» и «вторичные 

моделирующие системы»). 

Метод   моделирования   в   лингвистике   и    семиотике.    Лингвистические    модели   

(И. И. Ревзин), их статус и отношение к моделируемому объекту. Порождающие и 

трансформационныемодели. 

 

16. Язык в западноевропейской философии XXв. 

 

«Лингвистический поворот» в философии 20 в., выдвижение языка в центр философской 

проблематики. Неокантианство и философия символических форм Э. Кассирера. 

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и язык. Современная философская герменевтика. 
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«Логико-философский трактат» Л. Витгентштейна и неопозитивизм. Влияние лингвистической 

философии и неопозитивизма на различные школы структурализма; философский  

структурализм и структурализм лингвистический. «Философские исследования» Витгенштейна 

и философия обыденного языка. Теория значения как употребления. «Языковые игры». 

Современные  трактовки  теории  лингвистической   относительности;   неогумбольдтианство.  

О. Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах современных христианскихтеологов. 

 

17. Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в. 

 

Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкознания. Представление 

об универсальных языковых механизмах, общих для всех языков. Н. Хомский: первичность 

языковой способности (linguisticcompetence) по отношению к языковой активности 

(performance). Языковые универсалии в понимании Н. Хомского. 

Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и трансформаций в 

«стандартной теории» Н.Хомского. Логико-математические истоки генеративизма. Теория 

принципов и параметров, универсальная грамматика. Минималистская программа. Теория 

оптимальности. 

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод лингвистических 

примитивов. Семантические примитивы. Школа А. Вежбицкой. Проблема метаязыка 

семантического описания. Естественный Семантический Метаязык (LinguaMentalis) как сужение 

естественного языка. Список семантических примитивов. Пример толкования лексемы на 

Естественном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм концепции А. Вежбицкой. 

Этнологический и культурологический аспекты теории. РаботыК.Годдарда. 

Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Ю. Д. Апресян). 

Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. Когнитивная семантика. Развитие 

методов компонентного анализа лексики. Описание семантики лексических единиц через 

обращение к синтаксическому контексту. Значение слова: элементы смысла и синтаксические 

отношения. Лексические функции. Наивная картина мира. Интегральное описание языка. 

Классический компонентный анализ лексического значения в американской лингвистике 

(Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). Понятие семантического маркера у Дж. Катца. 

Гипотеза об универсальности семантических компонентов. Работа Ю. Найды «Компонентный 

анализ значения»: процедура вертикально-горизонтального анализа значения, процедура анализа 

пересекающихся значений. 

Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. Основные положения 

теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: центр (прототип) и периферия. Категория как 

иерархия признаков. Языковая и культурная обусловленность прототипов. Описание 

лексической семантики в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.). Теория речевыхактов. 

 

18. Семантические концепции в грамматике на современномэтапе. 

 

Проблема разграничения грамматической и лексической семантики; трактовка 

грамматического значения как обязательного. Соотношение семантики и синтаксиса, теория 

диатезы (А. А. Холодович, И. А. Мельчук, В.  С.  Храковский).  Теории  семантических  ролей 

(Ч. Филмор). Попытки логизирования семантики высказывания, значение высказывания как 

истинностное значение. Грамматика Монтегю. Проблема семантического инварианта как плана 

содержания грамматической категории. Семантический инвариант и семантическое поле. 

Концепция функционально-семантического поля (А. В. Бондарко). Описание грамматики в 

рамках теории семантических примитивов (А. Вежбицкая, К. Годдард). Грамматическая 

семантика и типология. Работы Дж. Байби по семантико-типологическому анализу глагольных 

категорий. Когнитивная семантика в грамматическоманализе. 
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19. Современная психо- инейролингвистика. 

 

Психо- и нейролингвистика как междисциплинарные науки. Их статус в системе 

гуманитарных и естественнонаучных знаний.. Предмет и основные задачи. Возможность 

приложения данных когнитивных и нейронаук к анализу лингвистического материала. Модели, 

основанные на трансформационных грамматиках школы Хомского. Когнитивные модели. 

Семантическое направление. Коннекционизм и его варианты. Современные взгляды на мозговые 

механизмы языковых функций — роль данных нейронаук в исследованиях ментального 

лексикона. Исследования детской речи. Исследования патологии языка. Моделирование 

языковых процедур в нейронных сетях. 

 

20. Современные синтаксическиетеории. 

 

Грамматика зависимостей и грамматика фразовых составляющих как основные 

формальные механизмы представления синтаксической структуры. Функционализм и 

генеративизм в синтаксисе на современном этапе. Функциональная грамматика С. Дика как 

совмещение  функционалистской  и  генеративистской  традиций.  в  модели  «Смысл   Текст» 

(И. А. Мельчук). Система представлений высказывания на разных уровнях,последовательное 

«раздвоение» уровней на глубинные и поверхностные. Грамматика зависимостей как основа 

синтаксиса. Последовательная формализация понятий морфологии. Толково-комбинаторный 

словарь как центральный компонент модели «Смысл Текст». Реляционная грамматика. 

Типологические исследования в синтаксисе (Московская типологическая школа, Петербургская 

типологическая школа). 

 

21. Функциональные школы в современномязыкознании. 

 

Происхождение и ранние этапы функционализма. Структурализм и функционализм. 

Функциональная лингвистика на современном этапе. Функционализм и генеративная 

(формальная) лингвистика. Функциональная лингвистика в узком и широком смысле слова. 

Функционализм и проблема объяснения в языкознании. Функционализм и типология. 

Функционализм и диахроническая лингвистика. Функциональные исследования во Франции (Э. 

Бенвенист, А. Мартине). Функционально-типологическое направление в американском 

языкознании. Дискурсивно-ориентированные исследования (Т. Гивон, У. Чейф, Р. Томлин). 

Отечественная функциональная лингвистика: Функциональная грамматика А. В. Бондарко, 

работы Г. А. Золотовой, Е. С. Кубряковой, Н. Ю. Шведовой. 

 

22. Современные концепции диахроническойлингвистики. 

 

Основы подходов, принятых в современной диахронической лингвистике. Отказ от 

идеальных схем реконструкции исторических состояний языка и использование методов и 

обобщений, основанных на анализе современных языковых ситуаций. Влияние 

социолингвистики на современные диахронические исследования (В.Лабов). Теория  

лексической диффузиии в соотношении с понятием языкового закона. Диахроническая 

типология (диахронические объяснения языковых универсалий, маркированность и языковые 

изменения; диахронические универсалии В.Манчака и Э.Моравчик). Изучение языковой 

интерференции (У. Вайнрайх). Переключение кодов как причина языковых изменений. 

Современные тенденции в развитии креолистики. Сравнительно-историческое языкознание и 

проблемы дальней реконструкции (Вяч. Вс. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе). Глоттохронология и ее 

современное развитие. Теоретические проблемы обоснования дальнего языкового родства и 

реконструкция языковых макросемей (С.А.Старостин). Ностратическая гипотеза В. М. Иллич- 

Свитыча. 
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Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Вид работы 
Семестр 

Всего 
1 2  

Общая трудоемкость (в зачетных единицах) - 2 2  4 

Контактная работа (в часах): 12 24  36 

Лекции (Л) 12 24  36 

Семинарские занятия (СЗ)     

Практические занятия (ПЗ)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа: 60 57  117 

Реферат (Р) 10 10  20 

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Самостоятельное изучение разделов 50 20  70 

Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

 27  27 

Вид промежуточной аттестации  экзамен  экзамен 

 
4.1. Лекционные занятия 

 
№ п/п Тема 

1 Предмет и основные концепции современной философии науки 

2 Наука в культуре современной цивилизации 

3-4 Возникновение науки и основные стадии еѐ 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 
прогресса 

13-14 Наука как социальный институт 

15-16 Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 

17-18 История языкознания 

 
5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины и 
осуществляется в виде проведения экзамена. Промежуточная аттестация может проводиться в 
устной или письменной форме. 

 
Список вопросов к экзамену 
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1. Предмет философии науки в его историческомразвитии. 

2. Основные виды бытия науки: наука как познавательная деятельность, каксоциальный 

институт, как особая сферакультуры. 

3. Логико-эпистемологический подход к исследованиюнауки. 

4. Позитивистская традиция в философиинауки. 

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 развитиянауки. 

11. Сущность и ценность научнойрациональности. 

12. Наука и философия. Наука иискусство. 

13. Роль науки в современном образовании и формированииличности. 

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

социальнаясила). 

15. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта иконструирование 

теоретическихмоделей. 

16. Генезис науки и проблема периодизации ееистории. 

17. Наука в новоевропейскойкультуре. 

18. Становление социальных и гуманитарныхнаук. 

19. Научное знание как сложная развивающаясясистема. 

20. Многообразие типов научногознания. 

21. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

22. Структура эмпирическогознания. 

23. Структура теоретическогознания. 

24. Основаниянауки. 

25. Научная картинамира. 

26. Философские основаниянауки. 

27. Формирование первичных теоретических моделей и законов внауке. 

28. Взаимосвязь логики открытия и логикиобоснования. 

29. Классический и неклассический принципы формированиятеории. 

30. Проблема включения новых теоретических представлений вкультуру. 

31. Взаимодействие традиций и новаций в возникновении новогознания. 

32. Научные революции как перестройка основанийнауки. 

33. Проблемы типологии научныхреволюций. 

34. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований внауке. 

35. Научные революции как точки бифуркации в развитиизнания. 

36. Глобальные революции и типы научнойрациональности. 

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

постнеклассическаянаука. 

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

исторически развивающихсясистемах. 

39. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системногоподходов. 

40. Глобальный эволюционизм и современная научная картинамира. 

41. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарногопознания. 

42. Учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере иноосфере. 

43. Сциентизм иантисциентизм. 

44. Научная рациональность и проблема диалогакультур. 
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45. Роль науки в преодолении современных глобальныхкризисов. 

46. Различные подходы к определению науки как социальногоинститута. 

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

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XXстолетия). 

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

современногокомпьютера). 

49. Наука и экономика. Наука ивласть. 

50. Проблема государственного регулированиянауки. 

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

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

неклассическая и постнеклассическая стадии в развитии социально-гуманитарного 

знания. 

53. Особенности социально-гуманитарногопознания. 

54. Натуралистическая исследовательскаяпрограмма. 

55. Антинатуралистическая исследовательскаяпрограмма. 

56. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарногопознания. 

57. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарногопознания. 

58. Жизнь как первичнаяреальность. 

59. Ценности как объект социально-гуманитарногопознания. 

60. Особенности соотношения субъекта и объекта в социально-гуманитарномпознании. 

61. Объективное в социально-гуманитарныхнауках. 

62. Рациональное в социально-гуманитарныхнауках. 

63. Закон в социально-гуманитарныхнауках. 

64. Принцип историзма в социально-гуманитарныхнауках. 

65. Вера и знание в социально-гуманитарныхнауках. 

66. Социальное и культурно-историческоепространство-время. 

67. Объяснение в социально-гуманитарныхнауках. 

68. Интерпретация в социально-гуманитарныхнауках. 

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

70. Методы социальных и гуманитарныхнаук. 

71. Философские методы в социально-гуманитарныхнауках. 

72. Общенаучные методы в социально-гуманитарномпознании. 

73. Специфические методы социально-гуманитарныхнаук. 

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

исследовательскимпрограммам). 

75. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальныхтрансформаций. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации. 

 

Ответ оценивается на «отлично», если аспирант: 
 

дает обстоятельный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии; логично и последовательно излагает материал; показывает 
глубокое знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; 

демонстрирует умение применять их в своей научнойобласти. 

 

Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант: 

дает правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не 
содержащие грубых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; 

показывает хорошее знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления;но 
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при этом возникают затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, а также при применении философских концепций науки и методов 

абстрактного мышления в своей научной области. 

 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант: 
непоследовательно излагает материал, показывает фрагментарное знание философских 

концепций науки, методов абстрактного мышления; испытывает большие затруднения при их 
применении в своей научнойобласти. 

 
Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если аспирант: 
не знает философских концепций науки; не владеет понятийно-категориальным аппаратом 

философии и методологии науки, не знает методов абстрактного мышления. 

 

Примерная тематика рефератов по истории языкознания. 

 
1. Античные концепцииязыка. 

2. Номинализм, реализм и концептуализм как методологическиепозиции. 

3. «Всеобщаярациональнаяграмматика»ПорРояляиеерольвистории 

языкознания. 

4. Линия В. Фон Гумбольдта в развитиилингвистики. 

5. Сравнительно-исторический метод как первая научная парадигма в 

языкознании. 

6. Сравнительно-историческое языкознание в России XIXв. 

7. Ф.де Соссюр и его место в современнойлингвистике. 

8. Американский структурализм (обзорнаправлений). 

9. Московская лингвистическая школа (XXв.). 

10. Петербургская лингвистическая школа (XXв.). 

11. Теория знака (Ф. де Соссюр, Ч.Моррис, ЧПирс). 

12. «Новое учение о языке»Н.Я.Марра. 

13. Теория речевых актов» в контексте современной лингвистической литературы(обзор 

направлений). 

14. Язык как форма жизни уЛ.Витгенштейна. 

15. Генеративизм, его истоки итеории. 

16. Антропоцентрические направления в современнойлингвистике. 

17. Лингвокультурологический аспект исследованияязыка. 

18. Теория лингвистической относительности Э.СепираиБ.Уорфа. 

19. История и современное состояниесемиотики. 

20. Герменевтические теорииязыка. 

21. Собственный язык в философииДеррида. 

22. Современные семантические концепции вграмматике. 

23. Современные теории речевыхактов. 

24. Функционализм в лингвистике: происхождение, этапыразвития. 

25. Отечественнаяфункциональнаялингвистика(А.В.Бондарко,Г.А.Золотова,Е.С.Кубрякова 

идр.). 

26. Исследование языковой интерференции (У.Вайнрах идр.). 

27. От лингвистики текста к теориидискурса. 
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28. Когнитивная лингвистика (становление иразвитие). 

29. Психолингвистика и проблемы функциональных единицречи. 

30. Гендерная лингвистика (происхождение,развитие). 

31. Истоки зарождения и терминологическая экспликация понятия «сравнительно-исторический 

метод». 

32. Терминологическая  спецификация  и специализация приѐмов сравнительно-исторического 

метода. 

33. Сравнительное языкознание в России и структурно-семантическая характеристика его 

метаязыка. 

34. Генеалогическая  классификацияязыкови особенности ее вербализации в русской 

лингвистике. 

35. Славянофильство как лингвистическое направление вРоссии. 

36. ОсновныенаправленияисследованияславянофильствавРоссии. 

37. Лингвистический статус метаязыка в современном языкознании(онтологический  и 

логическийаспекты). 

38. Языковая политика России и ее реализация( на примереКБР). 

39. Узловые проблемы социолингвистики в трудах российских и зарубежныхлингвистов. 

40. Современная зарубежная микро- и макросоциолингвистика ( на примере французской 

школылингвистики). 

41. Когнитивные аспекты изучения языковых единиц ( на примере фразеологии конкретного 

языка). 

42. Семантическоепространствоязыкаваспектсовременныхлингвистическихнаправлений. 

43. Типологическиеконстантыиязыковыеуниверсалии(проблемы,решения,перспективы). 

44. Центр и периферия языка в аспекты современных лингвистическихучений. 

45. Особенности развития языкознания в России до конца XVIIIвека. 

46. Лингвистика XX века и Ф.деСоссюр. 

47. Концепция языка в Пражской школе структурно-функциональнойлингвистики. 

48. Фонологическая концепцияН.С.Трубецкого. 

49. Р.О.Якобсон и принципы описания морфологии исинтаксиса. 

50. Л.Ельмслев и копенгагенская школалингвистики. 

51. Американский структурализм и принципы анализа языковыхединиц. 

52. Лингвистическая концепция лондонскойшколы. 

53. Л.Теньер и принципы анализа синтаксическихединиц. 

54. Основные лингвистические концепции в русском языкознании начала XXв. 

55. Н.Я.Марр и развитие русского языкознания в 20- 60годах. 

56. Язык как знаковая система в семиотических концепциях XXвека. 

57. Философские основы лингвистических концепций XXвека. 

58. Новые концепции языка во второй половине XXвека. 

59. Грамматика и семантические концепции на современном этапе развитиялингвистики. 

60. Функциональный аспект языковых единиц в современномязыкознании. 

61. Современные концепции диахроническойлингвистики. 

62. Лингвистическая концепция Московской семантическойшколы. 

63. Лингвистическая концепция Московской и Петербургской типологическойшкол. 

 

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

навыков и (или) опытадеятельности 

 

Результаты освоения 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 междисциплинарных 

областях; 

УК-2  - способность 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, 

на основе  целостного 

системного    научного 

мировоззрения    с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки; 

УК-3 - готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно- 

образовательныхзадач; 

УК-5 - способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального  и 

личностногоразвития 

Знает: 

- философские концепции 

науки; закономерности 

развития научного знания; 

методологию  научных 

исследований. 

Умеет: 

-выбирать адекватную 

технологию для решения 

научных проблем; расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение. 

Владеет: 

- навыками философско- 

методологического анализа; 

методами решения 

философских проблемнауки. 

 

Экзамен 

 

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

 

7.1. Основнаялитература 

 

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

Консультантстудента). 

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

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

н/Д: Феникс,2010. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Вебер М. Избранные произведения. - М.,1990. 

2. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.,1988. 
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3. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. – 

М.,1978. 

4. История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. I-IV. М., 1995-1998. 

5. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на 

развитие научных теорий. – М., 1985. 

6. Кун Т. Структура научных революций. М.,2001. 

7. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М.,2008. 
8. 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,2006. 

9. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учеб. пос. – М.: Инфра-М, 2005. 

10. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М.,1998. 

11. Новая философская энциклопедия в 4 тт. М.,2000-2001. 
12. Поппер К. Логика научного исследования. – М.,2004. 
13. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 

2001. 

14. Рузавин Г.И. Философия науки. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005. 

15. Современные философские проблемы естественных, технических и социально- 

гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

наук. – М.: Гардарики,2006. 

16. Степин B.C. Теоретическое знание. – М.,2000. 

17. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Гардарика,1996. 
18. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986. 
19. Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова. – М.,1996. 

 

7.3. Справочно-информационныесистемы 

 

1. КонсультантПлюс 

2. Гарант 

 

7.4 Периодическиеиздания 

 

1. Вопросыфилософии. 

2. Философскиенауки. 

 

7.5 Интернет-ресурсы 

 

При изучении дисциплины аспиранты обеспечены доступом (удаленный доступ) к  

общим информационным, справочным и поисковымресурсам: 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 

 современным профессиональным базам данных:  

№п/п Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика Адрес сайта Условия 

доступа 

1.  ЭБД РГБ Электронные версии 885898 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов из фонда Российской 

государственной библиотеки 

http://www.diss.

rsl.ru 

Авторизованн

ый доступ из 

библиотеки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of 

Science» 

(WOS) 

Авторитетная политематическая 

реферативно-библиографическая и 

наукометрическая база данных, в 

которой индексируются около 12,5 

http://www.isik

nowledge.com/ 

Доступ по IP-

адресам 

КБГУ 

http://www.garant.ru/
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=
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тыс. журналов 

3.  SciverseScopus 
издательства 

«Эльзевир. 

Наука и 

технологии» 

Реферативная и аналитическая база 

данных, содержащая 

 21.000 рецензируемых 

журналов; 100.000 книг; 370 

книжный серий 

(продолжающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов из трудов 

конференций 

 

http://www.scop

us.com 

 

Доступ по IP-

адресам 

КБГУ 

4.  Научная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ РФФИ) 

Электронная библиотека научных 

публикаций -  полнотекстовые 

версии около 4000 иностранных и 

3900 отечественных научных 

журналов, рефераты публикаций 20 

тысяч журналов, а также описания 

1,5 млн. зарубежных и российских 

диссертаций. 

2800 российских журналов на 

безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

Полный 

доступ  

5.  Базаданных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, 

аккумулирующая более 6 

миллионов публикаций российских 

авторов, а также информацию об их 

цитировании из более 4500 

российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованн

ый доступ. 

Позволяет 

дополнять и 

уточнять 

сведения о 

публикациях 

ученых КБГУ, 

имеющихся в 

РИНЦ  

6.  Национальная 

электронная 

библиотека 

РГБ 

Объединенный электронный 

каталог фондов российских 

библиотек, содержащий  

4 331 542 электронных документов 

образовательного и научного 

характера по различным отраслям 

знаний 

https://нэб.рф Доступ с 

электронного 

читального 

зала 

библиотеки 

КБГУ 

 

 поисковые системы: 

1. Библиотека КБГУ: http://lib.kbsu.ru/ 

2. Библиотека России http://www.cnb.dvo.ru/links.htm 

3. Большой энциклопедический словарь http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm 

4. Российская Государственная библиотека. Электронный каталог http://www.rsl.ru/index.php?f=97 
 

 

7.6 Методические указания к самостоятельнойработе 

 

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 аспирантов на аудиторных занятиях, подкрепленная 

самостоятельной работой); ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.kbsu.ru/
http://www.cnb.dvo.ru/links.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm
http://www.rsl.ru/index.php?f=97
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качества специалиста); исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Самостоятельная работа аспирантов проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных  теоретических  знаний  и 

практических умений аспирантов; углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений  использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности аспирантов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательскихумений. 

Наиболее важной формой самостоятельной работы является работа с источниками 

(конспектирование). Основной формой работы с источниками является конспектирование. 

Конспектирование представляет собой краткую письменную фиксацию основного содержания 

источника. При составлении 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 читать 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 

спирантаположения. 

Тематический конспект представляет собой одновременную проработку несколько 

источников по определенной теме. 

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

фундаментальными, 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 фундаментальных трудов. Плановый и тематический приемы конспектирования 

очень эффективные при написаниирефератов. 

 

7.7. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

При подготовке к написанию реферата аспирант должен принять во внимание следующие 

требования: 

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

2. Реферат должен представлять собой текст, соответствующий философской 

(теоретической или методологической) постановке проблемы, связанной с темой 

диссертационного исследования аспиранта. Это требование предполагает освещение вреферате: 

- теоретических истоков постановки даннойпроблемы; 

- систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной и 

зарубежной научной литературе (что соответствует разделу автореферата «степень научной 

разработанноститемы»); 

- осмысление научной методологии, релевантной данномуисследованию. 

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 иположения. 

3. Реферат в установленные сроки представляется на кафедру философии. 

Выполнение реферата предполагает прохождение следующих стадий: 

 выбор и утверждение темыработы; 

 составление плана реферата (план представляет собой совокупность предметных и 

детальных вопросов, раскрывающих основные содержательные моменты изучаемой 



26  

темы); 

 написаниеработы; 

 защитареферата. 

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

научным руководителем, подбирает тему, по возможности в максимальной степени 

пересекающуюся с темой диссертационного исследования. . 

Структура реферата. Реферат имеет следующую структуру: титульный лист, план, 

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

Титульный лист несет основную представительную часть реферата, поэтому его 

оформление 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 

работы. 

Основная часть выполняется согласно плану. Основными требованиями к изложению 

основной части являются: соблюдение логической последовательности, раскрытие поставленной 

проблемы. Если необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстративным 

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 

исследуемогоматериала. 

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

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

поставленной 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. 

Оформляя 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 каждойстранице. 

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 

страниц. 

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

освещения проблемы, может быть вынесен в приложение. Оно может включать иллюстрации, 

фотографии, таблицы, на которые автор ссылается в ходе работы над рефератом. Отсылка к 

приложению ставится в круглых скобках в конце предложения с указанием номера приложения. 

Общий объем реферата - не более 20-25 страниц печатного текста. Формат страницы – А4. 

Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта - 14. Междустрочный интервал – 1,5. Стиль 

оформления: Normal. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: учебные аудитории для 

проведения практических занятий (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть «Интернет»), учебные аудитории для 

проведения семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (оборудованные учебной мебелью и техническими средствами 
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обучения), компьютерные классы, помещения для самостоятельной работы (оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС КБГУ); помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования (оборудованные комплектами специализированной 

мебели для хранения оборудования). 

 

 

Зарубежное лицензионное ПО 

№ 
Производи

тель 
Наименование 

Коммента

рии  

лицензи

и 

№ 

договора 

на 2020 

год 

№ 

договора 

на 2021 

год 

1.  
MSAcadem

icEES 

Office 365 

ProPlusEduShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr A 

Faculty EES 

нужно 

всему 

КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№10/ЭА-

223 

2.  
MSAcadem

icEES 

Office 365 

ProPlusEduShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL 

PerUsrSTUUseBnft Student 

EES 

нужно 

всему 

КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№10/ЭА-

223 

3.  
MSAcadem

icEES 

Core CALClient Access 

License ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL A Faculty 

EES 

нужно 

всему 

КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№10/ЭА-

223 

4.  
MSAcadem

icEES 

WINEDUperDVCALNGUp

grdSAPkMVLAFacultyEES(

Корпоративная подписка 

на продукты Windows 

операционная система и 

офис) 

нужно 

всему 

КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№10/ЭА-

223 

5.  SolidWorks 

SOLIDWORKS EDU 

Edition 2020-2021 Network - 

200 Users Sub Service 

Renewal - 1 Year 

ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

6.  StatSoft 

Statistica Ultimate Academic 

for Windows 13 Russian/13 

English на 500 

пользователейЛокальнаяве

рсия (Named User) 

Годоваялицензия 

ИАСИД, 

ИФиМ, 

ИИЭиР, 

КИТЭ 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

7.  
Mathlab/Si

mulink 
TAH-25 ИФиМ лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№80/ЕЛ-

223 

8.  
Embarcader

o 

RAD Studio Architect 

Concurrent 

AcademicEdition 1 Year 

Term License 

ИИЭиР 

(работа с 

базами 

данных) 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 
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№ 
Производи

тель 
Наименование 

Коммента

рии  

лицензи

и 

№ 

договора 

на 2020 

год 

№ 

договора 

на 2021 

год 

9.  
AdobeCreat

iveCloud 

Adobe Creative Cloud for 

Teams – All Apps. 

Лицензии 

EducationDevicelicense для 

образовательных 

организаций 

КБГУ лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

10.  Sketchup 

SketchUp Pro 2020 - License 

for Education -- LAB for 1 

year. 

ИАСиД 

(3D 

моделирова

ние) 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

11.  PTC 

Mathcad Education - 

University Edition 

Subscription (50 pack) 

ИИЭиР и 

ИФиМ 
лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

12.  

ChaosGroup 

Vrayeducationallicense ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

13.  
ChaosSoftw

areLtd. 

CoronaRenderer 

Образовательная/студенчес

кая лицензия 

ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

14.  

SMART 

Technologie

s ULC 

SMART Notebook 

Педагогиче

ский 

коллеж 

лицензия -  

15.  Corel CorelDRAW Graphics Suite 

ИАСИД, 

ИФиМ, 

ИИЭиР, 

КИТЭ 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

16.  

ABBYY 

ABBYY FineReader КБГУ лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

17.  

 

3DMax ИАСИД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-

223 

18.  

 

Редактор векторной 

графики с 

инструментарием 

рисования и трассировки 

иллюстраций 

IllustratorCCforteamsMultipl

ePlatforms 

Пед 

колледж 
лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 
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№ 
Производи

тель 
Наименование 

Коммента

рии  

лицензи

и 

№ 

договора 

на 2020 

год 

№ 

договора 

на 2021 

год 

19.  

 

Редактор растровой 

графики с 

инструментарием 

рисования и трассировки 

Photoshop CC 

forteamsMultiplePlatforms 

 лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

 

 

 

Зарубежное ПО (свободно распространяемое) 

№ 
Производ

итель 
Наименование Комментарии  лицензии 

1.   Web Browser - Firefox КБГУ Бесплатно 

2.   AtomEditor КИТиЭ Бесплатно 

3.   Python Язык программирования Бесплатно 

4.  IBM Eclipse 

свободная интегрированная среда 

разработки модульных 

кроссплатформенных приложений 

Бесплатно 

5.  

Фирма 

Sun 

Microsyste

ms 

Apache OpenOffice Аналог Microsoft Office Бесплатно 

 

Российское лицензионного ПО 

№ 
Производ

итель 
Наименование 

Комментари

и  
лицензии 

№ 

договора 

на 2020 

год 

№ 

договора 

на 2021 

год 

1.  Kaspersky 

Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 

yearEducationalRenewalLicense 

нужно всему 

КБГУ 
лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-223 

2.  DrWeb 

Dr.WebDesktopSecuritySuite 

Комплексная защита + Центр 

управления на 12 мес., 200 ПК, 

продление 

нужно всему 

КБГУ 
лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

- 

3.  Аскон 

Учебный Комплект Компaс-3D. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении, лицензия. 

ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

4.   Антиплагиат ВУЗ 

УНИИД 

(нужно всему 

КБГУ) 

лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-223 
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№ 
Производ

итель 
Наименование 

Комментари

и  
лицензии 

№ 

договора 

на 2020 

год 

№ 

договора 

на 2021 

год 

5.   

Учебная система 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

САПР. Грация версия для 

студентов 

ИАСиД лицензия - 

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-223 

6.  
ГРАНД-

Смета 

Право на использование с 

лицензией на одно рабочее 

место: ПК ГРАНД-Смета 

2021флеш-версия 

ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

7.  

ГРАНД-

Смета 

Регион: Республика Кабардино-

Балкарская ТЕР-2001 в ред. 

2009г. Республика Кабардино-

Балкарская (nb104070 / 

07.09.11г.) Основноеместо 

ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

8.  

ГРАНД-

Смета 

Регион: Республика Кабардино-

Балкарская ТЕР-2001 в ред. 

2009г. Республика Кабардино-

Балкарская (nb104070 / 

07.09.11г.) Дополнительное 

место 

ИАСиД лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

9.  

 

Права на программное 

обеспечение ProjectExpert 7 

Tutorial 16 учебных мест 

ИПЭиФ лицензия 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

ДОГОВО

Р 

№20/ЭА-

223 

10.  

 

CAM-Система 

SprutCAM 11 «Профи» 
 лицензия  

ДОГОВО

Р № 

15/ЭА-223 

 

Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ Производитель Наименование Комментарии  
Сроки 

лицензии 

1.  

StarForceTechnol

ogies, Россия, 

Москва 

Foxit PDF Reader 
для просмотра электронных 

документов в стандарте PDF 
Бесплатно 

2.  Россия 7zip архиватор Бесплатно 

 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения 

образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами 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 ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информации 

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

брайлевскойкомпьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
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информации в доступных формах для аспирантов с нарушениями зрения; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослышащие, глухие) 

– звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. 

Учебная аудитория, в которой обучаются аспиранты с нарушением слуха оборудована радиоклассом, 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной 

системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 

другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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