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

Нальчик: ФГБОУ ВО КБГУ, 2022. - 30с. 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины (модуля) образователь-

ной компоненты аспирантам очной формы 1-го года обучения (1-й,2 –й семестр) область науки – 

1. естественные науки группа научных специальностей – 1.1. математика и механика научная спе-

циальность – 1.1.5. математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требо-

ваниями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 

г. № 951.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

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 сущ-

ности и методологии научно-исследовательской деятельности; развитие навыков критического 

мышления и оценки информации.  

Она достигается решением следующих основных задач;  

− изучением основных разделов истории и философии науки;  

− освещением истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки;  

− ознакомлением с основными современными концепциями науки; 

− приобретением навыков самостоятельного философского анализа содержания научных про-

блем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии науки;  

− формированием базы для усвоения современных научных знаний. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

качестве дисциплины образовательной компоненты. Данная дисциплина относится к дисципли-

нам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамен 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины 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 сфере 

культуры;  

- основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на со-

временном этапе ее развития;  

- основные тенденции исторического развития науки.  

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 реали-

зовывать все этапы своего научного поиска.  

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 методологических 

проблем, возникающих в собственной области научной деятельности на современном этапе ее 

развития. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

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»,  



 5 

3. «История математики».  

На экзамен выносятся два вопроса: один вопрос 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 экономических 

учений» аспирант представляет реферат по теме, непосредственно связанной с темой диссертации 

(примерная тематика рефератов приводится ниже). Реферат является допуском к экзамену. 
 

Содержание дисциплины 

 
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 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской филосо-

фии науки. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.  

2. Наука в культуре современной цивилизации 

 Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные цен-

ности. Ценность научной рациональности. 

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

ровании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производи-

тельная и социальная сила). 

 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

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

щение 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 сред-

невековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции уче-

ного: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, аст-

рология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов матема-

тизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпо-

сылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

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

ской 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 научного знания 

 Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного зна-

ния. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирическо-

го и теоретического языка науки. 

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

ские наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом 
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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 ги-

потетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедук-

тивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмаль-

ные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоре-

тического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

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

ная 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 исследователь-

ская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постула-

тов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании науч-

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

условие включения научных знаний в культуру. 

  

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие ос-

нований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классифи-

кации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теоретиче-

ском поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и ло-

гики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты форми-

рования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

ний науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

  

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

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

стройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные ме-

ханизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные привив-

ки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобаль-

ных 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 потен-

циально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов науч-

ной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

  

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исле-

дований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного 
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поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об ис-

торически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и си-

стемного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социаль-

ных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социаль-

ных 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 идеало-

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

мизма 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 цивили-

зации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивилизационного 

развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога куль-

тур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

  

8. Наука как социальный институт 

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. Подготовка 

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

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

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

Проблема государственного регулирования науки.  

  

ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ 
  

1. Образ математики как науки: философский аспект. Проблемы, предмет, метод и 

функции философии и методологии математики  

Математика и естествознание. Математика как язык науки. Математика как система моде-

лей. Математика и техника. Различие взглядов на математику философов и ученых (И.Кант, 

О.Конт, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, Н.Н.Лузин). 

Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. Математика и 

религия. Математика и искусство.  

Взгляды на предмет математики. Синтаксический, семантический и прагматический аспек-

ты в истолковании предмета математики. Особенности образования и функционирования матема-

тических абстракций. Отношение математики к действительности. Абстракции и идеальные объ-

екты в математике. 

Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика методов математики. Доказа-

тельство – фундаментальная характеристика математического познания. Понятие аксиоматическо-

го  построения теории. Основные типы аксиоматик (содержательная, полуформальная и формаль-

ная). Логика как метод математики и как математическая теория. Современные представления о 

соотношении индукции и дедукции в математике. Аналогия как общий метод развития математи-

ческой теории.  Обобщение и абстрагирование как методы развития математической теории. Ме-

сто интуиции и воображения в математике. Современные представления о психологии и логике 

математического открытия Мысленный эксперимент в математике. Доказательство с помощью 

компьютера. 

Структура математического знания. Основные математические дисциплины. Историческое 

развитие логической структуры математики. Аксиоматический метод и классификация математи-

ческого знания.  Групповая классификация геометрических теорий (программа Ф.Клейна). Струк-

турное и функциональное единство математики. 
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Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции. Основные проблемы фило-

софии и методологии математики: установление сущности математики, ее предмета и методов, 

места математики в науке и в культуре. Фундаменталистская и нефундаменталистская (социо-

культурная) философия математики. Философия математики как раздел философии и как общая 

методология математики. 

Разделение истории математики и философии математики: соотношение фактической и ло-

гической истории, классификации фактов и их анализа. 

Методология математики, ее возникновение и эволюция. Методы методологии математики 

(рефлексивный, проективный, нормативный). Внутренние и внешние функции методологии мате-

матики, ее прогностические ориентации. 

 

2. Философские проблемы возникновения и исторической эволюции математики в 

культурном контексте 

Причины и истоки возникновения математических знаний. Практические, религиозные ос-

нования первоначальных математических представлений. 

Математика в догреческих цивилизациях. Догматическое (рецептурное) изложение резуль-

татов в математических текстах древнего Востока. Проблема влияния египетской и вавилонской 

математики на математику древней Греции. 

Рождение математики как теоретической науки в древней Греции. Пифагорейцы. Открытие 

несоизмеримости. Геометрическая алгебра и ее обоснование. Апории Зенона. Атомизм Демокрита 

и инфинитезимальные процедуры в античности. Место математики в философии Платона. 

Математика эпохи эллинизма. Синтез греческих и древневосточных социо-культурных и 

научных традиций. Аксиоматическое построение математики в «Началах» Евклида и его фило-

софские предпосылки. Проблема актуальной бесконечности в античной математике. Место мате-

матики в философской концепции Аристотеля. Ценностные иерархии объектов, средств решения 

задач и классификация кривых в античной геометрии. «Арифметика» Диофанта и элементы воз-

врата к вавилонской традиции. 

Математика в древней и средневековой Индии. Отрицательные и иррациональные числа. 

Ритуальная геометрия трактата «Шулва-Сутра». Озарение как способ обоснования математиче-

ских результатов. Математика и астрономия. 

Математика в древнем и средневековом Китае. Средневековая математика арабского Во-

стока. «Арабские» цифры как источник новых математических знаний. Выделение алгебры в са-

мостоятельную науку. Философия геометрии в связи с попытками доказать V постулат Евклида. 

Математика и астрономия.   Математика в средневековой Европе. Практически ориентированные 

геометрические и тригонометрические сведения у Л.Пизанского (Фибоначчи). Развитие античных 

натурфилософских идей и математика. Схоластические теории изменения величин как предвос-

хищение инфинитезимальных методов Нового времени. Дискуссии по проблемам бесконечного и 

непрерывного  в математике. 

Математика в эпоху Возрождения. Проблема решения алгебраических 3-ей и 4-ой степеней 

как основание возникновения новых представлений о математических величинах. Алгебра 

Ф.Виета. Проблема перспективы в живописи и математика. «Философская теория» мнимых и 

комплексных чисел в «Алгебре» Р.Бомбелли. 

Математика и научно-техническая революция начала Нового времени.  Проблема беско-

нечности. Философский контекст аналитической геометрии. Достижения в области алгебры и их 

естественнонаучное значение. Первые теоретико-вероятностные представления. «Вероятностная» 

гносеология в трудах философов Нового времени и проблема создания вероятностной логики 

(Лейбниц) Философский контекст открытия И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и 

интегрального исчисления. Проблема логического обоснования алгоритмов дифференциального и 

интегрального исчисления. Критика Беркли и Ньютвентвейта. Нестандартный анализ А.Робинсона 

(1961) и новый взгляд на историю возникновения и первоначального развития анализа бесконечно 

малых. 
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Развитие математического анализа в XVIII веке. Проблема оснований анализа.  Философские идеи 

Б.Больцано в области теории функций.  К.Вейерштрасс и арифметизация анализа. Теория и фило-

софия действительного числа. 

Эволюция геометрии в XIX веке и ее философское значение – открытие гиперболической 

геометрии и ее обоснования, интерпретации неевклидовой геометрии, «Эрлангенская программа» 

Ф.Клейна как новый взгляд на структуру геометрии. П.-С.Лаплас, его философские взгляды на 

сущность вероятности и становление теории вероятностей как точной науки.   

Теория множеств как основание математики: Г.Кантор и создание «наивной» теории мно-

жеств. Открытие парадоксов теории множеств и их философское осмысление. 

Математическая логика как инструмент обоснования математики и как основания математики. 

Взгляды Г.Фреге на природу математического мышления.  Программа логической унификации 

математики. 

«Основания геометрии» Д.Гильберта и становление геометрии как формальной аксиомати-

ческой дисциплины. 

Философские проблемы теории вероятностей в конце XIX – середине XX веков.  

 

3. Закономерности развития математики 

Внутренние и внешние факторы развития математической теории. Апология «чистой» ма-

тематики (Г.Харди). Б.Гессен о социальных корнях механики Ньютона. Национальные математи-

ческие школы и особенности национальных математических традиций (Л.Бибербах). Математика 

как совокупность «культурных элементов» (Р.Уайлдер). Концепция Ф.Китчера: эволюция матема-

тики как переход от исходной (примитивной) математической практики к последующим. Эстафе-

ты в математике (М.Розов). Влияние потребностей и запросов других наук, техники на развитие 

математики. 

Концепция научных революций Т.Куна и проблемы ее применения к анализу развития ма-

тематики.  Характеристики преемственности математического знания. Д.Даубен, Е.Коппельман, 

М.Кроу, Р.Уайлдер о специфике революций в математике. Математические парадигмы и их отли-

чие от естественнонаучных парадигм. Классификация революций в математике. 

Фальсификационизм К.Поппера и концепция научных исследовательских программ 

И.Лакатоса. Возможности применения концепции научных исследовательских программ к изуче-

нию развития математики. Проблема существования потенциальных фальсификаторов в матема-

тике.  

 

4. Философские концепции математики 

Пифагореизм как первая философия математики. Число как причина вещей, как основа ве-

щей и как способ их понимания. Числовой мистицизм. Влияние на пифагорейскую идеологию от-

крытия несоизмеримых величин и парадоксов Зенона. Пифагореизм в сочинениях Платона. Кри-

тика пифагореизма Аристотелем. 

Эмпирическая концепция математических понятий у Аристотеля. Первичность вещей пе-

ред числами. Объяснение строгости математического мышления. Обоснование эмпирического 

взгляда на математику у Бекона и Ньютона. Математический эмпиризм XVII-XIX вв. Эмпиризм в 

философии математики XIX столетия (Дж.Ст.Милль, Г.Гельмгольц, М.Паш). Современные кон-

цепции эмпиризма: натурализм Н.Гудмена, эмпирицизм И.Лакатоса, натурализм Ф.Китчера. Не-

достатки эмпирического обоснования математики. 

Философские предпосылки априоризма. Установки априоризма. Умозрительный характер 

математических истин. Априоризм Лейбница. Обоснование аналитичности математики у Лейбни-

ца. Понимание математики как априорного синтетического знания у Канта. Неевклидовы геомет-

рии и философия математики Канта. Гуссерлевский вариант априоризма. Проблемы феноменоло-

гического обоснования математики. 

Истоки формалистского понимания математического существования. Идеи Г.Кантора о со-

отношении имманентной и транзиентной истины. Формалистское понимание существования 

(А.Пуанкаре и Д.Гильберт). 
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Современные концепции математики. Эмпирическая философия математики. Критика ев-

клидианской установки и идеи абсолютного обоснования математики в работах И.Лакатоса. 

Априористские идеи в современной философии и методологии математики. Программа Н.Бурбаки 

и концепция математического структурализма. Математический платонизм. Реализм как тезис об 

онтологической основе математики. Радикальный реализм К.Геделя. Реализм и проблема неин-

дуктивистского обоснования теории множеств. Физикализм. Социологические и социокультурные 

концепции природы математики.  

 

5. Философия и проблема обоснования математики 

Проблема обоснования математического знания на различных стадиях его развития. Гео-

метрическое обоснование алгебры в античности. Проблема обоснования математического анализа 

в  XVIII веке. Поиски единой основы математики в рамках аксиоматического метода. Открытие 

парадоксов и становление современной проблемы обоснования математики. 

Логицистская установка Г.Фреге. Критика психологизма и кантовского интуиционизма в 

понимании числа. Трудности концепции Г.Фреге. Представление математики на основе теории 

типов и логики отношений (Б.Рассел и А.Уайтхед). Результаты К.Геделя и А.Тарского. Методоло-

гические изъяны и основные достижения логицистского анализа математики. 

Идеи Л.Брауэра по логицистскому обоснованию математики. Праинтуиция как  исходная  

база математического мышления. Проблема существования. Учение Л.Брауэра о конструкции как 

о единственно законном способе оправдания математического существования. Брауэровская кри-

тика закона исключенного третьего. Недостаточность интуиционизма как программы обоснования 

математики. Следствия интуиционизма для современной математики и методологии математики. 

Гильбертовская схема абсолютного обоснования математических теорий на основе финит-

ной и содержательной метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы финитизма в теорети-

ко-множественных и семантических доказательствах непротиворечивсти арифметики. (Г.Генцен, 

П.Новиков, Н.Нагорный). Теоремы К.Геделя и программа Гильберта: современные дискуссии.  

 

 

6. Философско-методологические и исторические проблемы математизации науки 

Прикладная математика. Логика и особенности приложений математики. Математика как 

язык науки. Уровни математизации знания: количественная обработка экспериментальных дан-

ных, построение математических моделей индивидуальных явлений и процессов, создание мате-

матизированных теорий. 

Специфика приложения математики в различных областях знания. Новые возможности 

применения математики, предлагаемые теорией категорий, теорией катастроф, теорией фракталов, 

и др. Проблема поиска адекватного математического аппарата для создания новых приложений. 

Математическая гипотеза как метод развития физического знания. Математическое пред-

восхищение. «Непостижимая эффективность» математики в физике: проблема рационального 

объяснения. Этапы математизации в физике.  Неклассическая фаза (теория относительности, кван-

товая механика. Проблема единственности физической теории, связанная с богатыми возможно-

стями выбора подходящих математических конструкций. Постклассическая фаза (аксиоматиче-

ские и конструктивные теории поля и др. Перспективы математизации нефизических  областей 

естествознания. Границы, трудности и перспективы математизации гуманитарного знания. Вы-

числительное, концептуальное и метафорическое применения математики. Границы применимо-

сти вероятностно-статистических методов в научном познании. «Моральные применения» теории 

вероятностей – иллюзии и реальность. 

Математическое моделирование: предпосылки, этапы построения модели, выбор критериев 

адекватности, проблема интерпретации. Сравнительный анализ математического моделирования в 

различных областях знания. Математическое моделирование в экологии: историко-

методологический анализ. Применение математики в финансовой сфере: история, результаты и 

перспективы. Математические методы и модели и их применение в процессе принятия решений 
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при управлении сложными социально-экономическими системами: возможности, перспективы и 

ограничения. ЭВМ и математическое моделирование. Математический эксперимент.  

 

ЧАСТЬ III. ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Периодизация истории  математики 

1.1. Основные этапы развития математики: периодизация А. Н. Колмогорова. 

 

2. Математика Древнего мира 

2.1. Истоки математических знаний. Первоначальные астрономические и математические 

представления эпохи неолита. Представления о числах и фигурах в первобытном обществе. Си-

стемы счисления. Этноматематика. 

2.2. Математика в догреческих цивилизациях. Древний Египет — источники; нумерация, 

арифметические и геометрические знания. Древний Вавилон — источники, шестидесятиричная 

позиционная система счисления. 

Арифметика. Решение линейных, квадратных уравнений и систем уравнений с двумя неиз-

вестными. « Пифагорейские тройки». Числовой, алгоритмический характер вавилонской матема-

тики. «Пифагорейские тройки». Геометрические знания. Проблема влияния египетской и вавилон-

ской математики на последующее развитие математического знания. 

2.3. Древняя Греция. Источники. Рождение математики как теоретической науки. Фалес. Пифаго-

рейцы. Место математики в пифагорейской системе знания. Арифметика пифагорейцев. Первая 

теория отношений. Открытие несоизмеримости. Классификация иррациональностей Теэтета. Гео-

метрическая алгебра. Геометрия циркуля и линейки. Знаменитые задачи древности — удвоения 

куба, три секции угла и квадратуры круга — и их решение в XIX в.; трансцендентность числа 

«пи»и седьмая проблема Д. Гильберта. Парадоксы бесконечного. Апории Зенона. Атомизм Демо-

крита. Евдокс. Строение отрезка. Роговидные углы. Аксиома Евдокса-Архимеда. Роговидые углы. 

Теория отношений Евдокса. «Метод исчерпывания». Место математики в философии Платона. 

«Математический платонизм»как взгляд на сущность математики. Математика в философской 

концепции Аристотеля. 

2.4. Математика эпохи эллинизма. Синтез греческих и древневосточных социокультурных и науч-

ных традиций. Аксиоматическое построение математики в «Началах» Евклида. Структура 

«Начал». Правильные многогранники и структура космоса. Архимед. Дифференциальные и инте-

гральные методы. Аполлоний. Теория конических сечений. Роль теории конических сечений в 

развитии математики и математического естествознания (законы Кеплера, динамика Ньютона). 

Ценностные иерархии объектов, средств решения задач и классификация кривых в античной гео-

метрии. Математика первых веков Новой эры (Герон, Птолемей). «Арифметика» Диофанта. Роль 

диофантова анализа в истории алгебры и алгебраической геометрии с древности до наших дней 

(решение проблемы Морделла, доказательство Великой теоремы Ферма). Представления о пред-

мете и методах математики у неоплатоников, «математический платонизм»как развитие этих 

представлений. Закат античной культуры и комментаторская деятельность математиков поздней 

античности. 

2.5. Математика в древнем и средневековом Китае. Китайская нумерация и арифметические дей-

ствия. «Математика в девяти книгах»— выдающийся культурный памятник древнего Китая. 

Структура математического текста. Геометрия, теория пропорций, системы линейных уравнений, 

инфинитезимальные процедуры, отрицательные числа. Счетная доска и вычислительные методы. 

Математика в древней и средневековой Индии. Источники. Цифровая позиционная система. По-

явление записи нуля. Дроби. Задачи на пропорции. Линейные и квадратные уравнения. Неопреде-

ленные уравнения. Отрицательные и иррациональные числа. Суммирование бесконечных рядов. 

Геометрические знания. Достижения в области тригонометрии. 
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3. Математика Средних веков и эпохи Возрождения 

3.1. Средневековая математика как специфический период в развитии математического знания. 

Математика арабского Востока. Переводы греческих авторов. Трактат ал-Хорезми «Об индийском 

счете»и победное шествие «арабских» цифр по средневековой Европе. «Краткая книга об исчис-

лении ал-джабра и ал-мукабалы». Классификация квадратных уравнений. Выделение алгебры в 

самостоятельную науку. Омар Хайям. Кубические уравнения. Практический характер математики. 

Геометрические исследования: теория параллельных в связи с попытками доказать V постулат Ев-

клида. Арифметизация теории квадратичных иррациональностей в работах арабских комментато-

ров Евклида. Инфинитезимальные методы. Отделение тригонометрии от астрономии и превраще-

ние ее в самостоятельную науку. 

3.2. Математика в средневековой Европе. Математика в Византии. Переводы с арабского и грече-

ского. Индийская нумерация, коммерческая арифметика, арифметическая и геометрическая про-

грессии, практически ориентированные геометрические и тригонометрические сведения у Лео-

нардо Пизанского (Фибоначчи). Творчество Фибоначчи. «Арифметике в 10 книгах» И. Неморария. 

Развитие античных натурфилософских идей и математика. Оксфордская и Парижская школы. 

Схоластические теории изменения величин (учение о конфигурациях качества, о широтах форм) 

как предвосхищение математики переменных величин XVII века. Дискуссии по проблемам беско-

нечного, непрерывного и дискретного в математике. 

3.3. Математика в эпоху Возрождения. Проблема решения алгебраических уравнений, расширение 

понятия числа, совершенствование символики, решение уравнений 3-й и 4-й степеней в радикалах. 

Алгебра Виета. Проблема перспективы в живописи Ренессанса и математика. Иррациональные 

числа. Отрицательные, мнимые и комплексные числа (Дж. Кардано, Р. Бомбелли и др.). Десятич-

ные дроби. Тригонометрия в астрономических сочинениях. 

 

4. Рождение и первые шаги математики переменных величин 

4.1. Математика и научно-техническая революция XVI–XVII веков. Механическая картина мира и 

математика. Новые формы организации науки. Развитие вычислительных средств — открытие ло-

гарифмов. Жизнь и творчество Р. Декарта. Число у Декарта. Рождение аналитической геометрии. 

Теоретико-числовые проблемы в творчестве Ферма. Создание основ проективной геомет-

рии в работах Дезарга и Паскаля. Переписка Ферма и Паскаля и первые теоретико-вероятностные 

представления. Появление статистических исследований. 

Развитие интеграционных и дифференциальных методов в XVII веке (И. Кеплер, 

Б. Кавальери, Б. Паскаль). Жизнь и творчество И. Ньютона и Г.-В. Лейбница. Открытие Ньютоном 

и Лейбницем дифференциального и интегрального исчисления. Спор о приоритете и различия в 

подходах. Первые шаги математического анализа (И. и Я. Бернулли и др.). Проблема обоснования 

дифференциального и интегрального исчисления и критика Беркли. 

4.2. Математика и Великая Французская революция. Создание Политехнической и Нормальной 

школ и их влияние на развитие математики и математических наук. Развитие математического 

анализа в XVIII веке. Расширение поля исследований и выделение основных ветвей математиче-

ского анализа — дифференциального и интегрального исчисления в узком смысле слова, теории 

рядов, теории дифференциальных уравнений — обыкновенных и с частными производными, тео-

рии функций комплексного переменного, вариационного исчисления. Жизнь и творчество 

Л. Эйлера. Математическая трилогия Л. Эйлера. Жизнь и творчество Л. Эйлера. Классификация 

функций Эйлера. Основные понятия анализа. Обобщение понятия суммы ряда. Спор о колебании 

струны. Развитие понятия функции. Расширение понятия решения дифференциального уравнения 

с частными производными — понятия классического и обобщенного решений; появление понятия 

обобщенной функции в ХХ столетии. Проблема обоснования алгоритмов дифференциального и 

интегрального исчисления. Подходы Л. Эйлера, Ж. Лагранжа, Л. Карно, Ж. Даламбера. Вариаци-

онные принципы в естествознании. 

 

 

 



 13 

5. Период современной математики 

5.1. Математика XIX века. Организация математического образования и математических 

исследований. Ведущие математические школы. Математические журналы и общества. Школа 

К. Вейерштрасса. Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской. Организация первых реферативных 

журналов и международных математических конгрессов — в Цюрихе (1897), в Париже (1900). 

Начало издания в Германии «Энциклопедии математических наук». Доклад Д. Гильберта «Мате-

матические проблемы» (1900). 

5.2. Реформа математического анализа. Идеи Б. Больцано в области теории функций. 

О. Коши и построение анализа на базе теории пределов. Нестандартный анализ А. Робинсона 

(1961 ) и проблема переосмысления истории возникновения и первоначального развития анализа 

бесконечно малых. К. Вейерштрасс и арифметизация анализа. Теория действительного числа 

(Г. Кантор, Р. Дедекинд). Г. Кантор и создание теории множеств. Открытие парадоксов теории 

множеств. Создание теории функций действительного переменного (А. Лебег, Р. Бэр, Э. Борель). 

5.3. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений — проблема интегрируемости 

уравнений в квадратурах (результаты Ж. Лиувилля по интегрированию уравнения Риккати, С. Ли 

и его подход к проблеме). Перестройка оснований теории в трудах О. Коши (задача Коши, доказа-

тельство существования решения задачи Коши). Линейные дифференциальные уравнения, теория 

Штурма — Лиувилля, аналитическая теория дифференциальных уравнений. 

Качественная теория А. Пуанкаре и теория устойчивости А. М. Ляпунова. Теория динами-

ческих систем — от А. Пуанкаре до КАМ-теории. 

5.4 Теория уравнений с частными производными. Теория уравнений первого порядка (теория Ла-

гранжа — Шарпи, работы И. Пфаффа, О. Коши и К.-Г. Якоби, «второй метод Якоби», теория 

С. Ли). Общая геометрическая теория уравнений с частными производными (С. Ли, Э. Картан, 

Д. Ф. Егоров). 

Теория потенциала и теория теплопроводности Ж.-Б. Фурье и теория уравнений математи-

ческой физики. Классификация уравнений по типам (эллиптические, параболические и гипербо-

лические) П. Дюбуа-Реймона. Теорема Коши — Ковалевской. Понятие корректности краевой за-

дачи по Ж. Адамару. Взгляд на общую теорию как на общую теорию краевых задач для уравнений 

различных типов. Системы уравнений с частными производными. 19-я и 20-я проблемы Гильберта 

и теория эллиптических уравнений в ХХ веке. 

5.6. Теория функций комплексного переменного. Геометрическая интерпретация комплексных чи-

сел. О. Коши и его результаты в построении теории функций комплексного переменного. Геомет-

рическая теория функций комплексного переменного Б. Римана. Римановы поверхности. Принцип 

Дирихле. Аналитическое направление К. Вейерштрасса теории функций комплексного перемен-

ного. Целые и мероморфные функции. Теорема Пикара. Абелевы функции. Автоморфные функ-

ции. Униформизация. 

5.7. Эволюция геометрии в XIX — начале ХХ вв. Создание проективной геометрии. Жизнь 

и творчество К.-Ф. Гаусса. Дифференциальная геометрия. Открытие Н. И. Лобачевским неевкли-

довой геометрии. Априоризм Канта и неевклидова геометрия. Интерпретации неевклидовой гео-

метрии. Риманова геометрия. «Эрлангенская программа» Ф. Клейна. «Основания геометрии» 

Д. Гильберта и эволюция аксиоматического метода (содержательная, полуформальная, формаль-

ная аксиоматизации).  

Рождение топологии. Комбинаторная топология А. Пуанкаре. Диссертация М. Фреше 

(1906). Теория топологических пространств. Теория размерности. Возникновение алгебраической 

топологии.  

Геометрическая теория алгебраических уравнений. Идеи Р. Клебша и М. Нетера. Итальян-

ская школа алгебраической геометрии. Аналитическая теория многообразий.  

5.8. Эволюция алгебры в XIX — первой трети XX века. Проблема разрешимости алгебраических 

уравнений в радикалах. Э. Галуа и рождение теории групп. Развитие теории групп в XIX веке 

(А. Кэли, К. Жордан, теория непрерывных групп С. Ли). Аксиоматика теории групп. Теория групп 

и физика (кристаллография, квантовая механика). Развитие линейной алгебры. Английская школа 

символической алгебры. Кватернионы У. Гамильтона, гиперкомплексные системы, теория алгебр. 
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Теория алгебраических чисел. Формирование понятий тела, поля, кольца. Формирование «совре-

менной алгебры» в трудах Э. Нетер и ее школы. Эволюция предмета алгебры от теории алгебраи-

ческих уравнений до теории алгебраических структур.  

5.9. Аналитическая теория чисел — проблема распределения простых чисел (К.-Ф. Гаусс, 

П. Дирихле, П. Л. Чебышев, Ж. Адамар, Ш. Валле-Пуссен), теория трансцендентных чисел 

(Ж. Лиувилль, Ш. Эрмит, А. О. Гельфонд), аддитивные проблемы — проблема Гольдбаха 

(И. М. Виноградов) и проблема Варинга (Д. Гильберт, Г. Харди). Алгебраическая теория чисел — 

работы К.-Ф. Гаусса, обоснование теории делимости для полей корней из единицы (Э. Куммер), а 

затем для произвольных полей алгебраических чисел (Р. Дедекинд, Е. И. Золотарев, Л. Кронекер), 

доказательство квадратичного и биквадратичного (К.-Ф. Гаусс), а затем и кубического закона вза-

имности (Г. Эйзенштейн, К. Якоби). Геометрическая теория чисел (Г. Минковский, 

Г. Ф. Вороной).  

5.10. Вариационное исчисление Эйлера. Создание метода вариаций. Вторая вариация и условия 

Лежандра и Якоби. Теория сильного экстремума Вейерштрасса. Теория Гамильтона — Якоби. Ин-

вариантный интеграл Гильберта. Вариационные задачи с ограничением. Теория экстремальных 

задач в ХХ веке. Принцип максимума Понтрягина.  

Рождение функционального анализа: «функциональное исчисление» В. Вольтерра, С. Пинкерле, 

исследования по интегральным уравнениям (И. Фредгольм, Д. Гильберт), вариационному исчис-

лению. Понятие гильбертова пространства. Банаховы пространства (С. Банах, Н. Винер). 

5.11. Развитие теории вероятностей во второй половине XIX — первой трети ХХ века. Формиро-

вание основ теории вероятностей. Трактат Я. Бернулли «Искусство предположений». Появление 

основных теорем теории вероятностей. П.-С. Лаплас и теория вероятностей. Предельные теоремы 

теории вероятностей. Петербургская школа П. Л. Чебышева и теория вероятностей XIX — начала 

XX века. Проблема аксиоматизации теории вероятностей. Аксиоматика А. Н. Колмогорова.  

5.12. Математическая логика и основания математики в XIX — первой половине ХХ века. 

Предыстория математической логики. Символическая логика Г. В. Лейбница. Квантификация 

предиката. Логика А. де Моргана. Алгебра логики Дж. Буля и У. С. Джевонса. Символическая ло-

гика Дж. Венна. Алгебра логики Э. Шредера и П. С. Порецкого. Исчисление высказываний 

Г. Фреге. «Формуляр математики» Дж. Пеано. «Principia Mathematica» Б. Рассела и А. Уайтхеда. 

Работы по основаниям геометрии и арифметики конца XIX века. Кризис в основаниях математики 

в начале века и попытки выхода из него: логицизм, формализм, интуиционизм. Формалистское 

понимание математического существования. Непротиворечивость как основная характеристика 

математической теории. Конструктивизм. Аксиоматизация теории множеств. Континуум-гипотеза 

и попытки ее доказательства от Г. Кантора до П. Коэна. Результаты К. Геделя и кризис гильбер-

товской программы обоснования математики. Возникновение группы Бурбаки, ее деятельность и 

идеология. Реакция на нее математического сообщества.  

5.13. История вычислительной техники — абак, механические счетные машины (В. Шиккард, 

Б. Паскаль, Г. Лейбниц, П. Л. Чебышев), аналитическая машина Ч. Бэббеджа, электромеханиче-

ские счетные машины, создание электронных вычислительных машин. Появление персональных 

компьютеров. Экспансия информатики. Допустимость компьютерного доказательства — пробле-

ма четырех красок.  

5.14. Математика XX века. Основные этапы жизни математического сообщества — до первой ми-

ровой войны, в промежутке между первой и второй мировыми войнами, во второй половине XX 

века. Математические конгрессы, международные организации, издательская деятельность, пре-

мии (Филдсовская премия, премия Р. Неванлинны и др.). Ведущие математические школы и ин-

ституты. Творчество А. Пуанкаре и Д. Гильберта.  

 

6. Математика в России и в СССР 

6.1. Математика в России до середины XIX века. Математические знания в допетровской 

Руси. Математика в Аадемии наук в XVIII веке. Школа Л. Эйлера. Реформы Александра I. Жизнь 

и творчество Н. И. Лобачевского.  
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Математика в России во второй половине XIX века. Реформы Александра II. Жизнь и твор-

чество П. Л. Чебышева. Школа П. Л. Чебышева. Создание Московского математического обще-

ства и деятельность Московской философско-математической школы.  

6.2. Математика в России и в СССР в ХХ веке. Организация математической жизни в 

стране накануне Первой мировой войны. Конфронтация Петербурга и Москвы. Рождение Москов-

ской школы теории функций действительного переменного. Математика в стране в первые годы 

Советской власти. Идеологические бури 30-х годов. Рождение Советской математической школы. 

Математические съезды и конференции, издания, институты. Ведущие математические центры. 

Творчество А. Н. Колмогорова. 

На изучение курса отводится 144 часа (4 з.е.), из них: занятия лекционного типа – 54 ч.; самостоя-

тельная работа аспиранта 90 часов; промежуточная аттестация – экзамен (кандидатский экзамен). 
 

Таблица 1. 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.) 36 108 144 

Контактная работа (в часах): 18 36 54 

Лекции (Л) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены  

Практические занятия (ПЗ) 18 54 72 

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

контактная (в часах): 

 

18 

 

45  

 

63 

Реферат (Р) 5 20 20 

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 13 25 38 

Курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена Не предусмотрена 

Подготовка и прохождение промежу-

точной аттестации 
 27 27 

Вид промежуточной аттестации  
ЭКЗАМЕН 

(КАНДИДАТСКИЙ ЭК-

ЗАМЕН) 

ЭКЗАМЕН 

(КАНДИДАТСКИЙ ЭК-

ЗАМЕН) 

 
4.1. Лекционные занятия 

 

№ п/п Тема 

1. 1 Предмет философии науки 

2.  Логико-эпистемологический, социологический и культурологический подходы к исследованию науки 

3.  Основные концепции современной философия науки (концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, 

П.Фейерабенда, М.Полани). 

 

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

5.  Специфика научного познания 

6.  Две стадии формирования и развития науки: преднаука (зарождающаяся наука) и развитая наука 

7.  Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки 

8.  Становление опытной науки в новоевропейской культуре (становление теоретического естествознания) 

9.  Формирование технических наук 

10.  Возникновение социально-гуманитарных наук 
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11.  Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, критерии их различения 

12.  Структура эмпирического знания 

13.  Структура теоретического знания 

14.  Основания науки: научная картина мира, идеалы и нормы научного исследования, философские основа-

ния науки 

15.  Динамика науки как процесс порождения нового знания 

16.  Научные революции: сущность (научная революция как перестройка оснований науки), типология (внут-

ридисциплинарные механизмы научных революций: междисциплинарные взаимодействия и «парадиг-

мальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке). 

17.  Особенности классической, неклассической и постнеклассической науки 

18.  Наука как социальный институт 

 
5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

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. Дан-

ный контроль может проводиться письменной и устной формах. 

 
Примерная тематика рефератов по истории философии. 

 

1.Периодизация истории математики А.Н. Колмогорова с позиций математики конца XX в. 

2. Математика Древнего Египта с позиций математики XX в. 

3. Математика Древнего Вавилона с позиций математики XX в. 

4. Знаменитые задачи древности (удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга) и их 

значение в развитии математики. 

5. Апории Зенона в свете математики XIX—XX вв. 

6. Аксиоматический метод со времен Античности до работ Д. Гильберта. 

7. Теория отношений Евдокса и теория сечений Дедекинда (сравнительный анализ). 

8. Интеграционные и дифференциальные методы древних в их отношении к дифференци-

альному и интегральному исчислению. 

9. «Арифметика» Диофанта в контексте математики эпохи эллинизма и с точки зрения ма-

тематики XX в. 

10. Теория конических сечений в древности и ее роль в развитии математики и естество-

знания. 

11. Открытие логарифмов и проблемы совершенствования вычислительных средств в 

XVII—XIX вв. 

12. Рождение математического анализа в трудах И. Ньютона. 

13. Рождение математического анализа в трудах Г. Лейбница. 

14. Рождение аналитической геометрии и ее роль в развитии математики в XVII в. 

15. Л.Эйлер и развитие математического анализа в XVIII в. 
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16. Спор о колебании струны в XVIII в. и понятие решения дифференциального уравнения 

с частными производными. 

17. Нестандартный анализ: предыстория и история его рождения. 

18. Проблема интегрирования дифференциальных уравнений в квадратурах в XVIII-XIX вв. 

19. Качественная теория дифференциальных уравнений в XIX — начале XX в. 

20. Принцип Дирихле в развитии вариационного исчисления и теории дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

21. Автоморфные функции: открытие и основные пути развития их теории в конце XIX — 

первой половине XX в. 

22. Задача о движении твердого тела вокруг неподвижной точки и математика XVIII—XX 

вв. 

23. Аналитическая теория дифференциальных уравнений XIX—XX вв. и 21-я проблема 

Гильберта. 

24. Теория эллиптических уравнений и 19-я и 20-я проблемы Гильберта. 

25. От вариационного исчисления Эйлера и Лагранжа к принципу максимумов Понтрягина. 

26. Проблема решения алгебраических уравнений в радикалах от евклидовых «Начал» до 

Н.Г. Абеля. 

27. Рождение и развитие теории Галуа в XIX — первой половине XX в. 

28. Метод многогранника от И. Ньютона до конца XX в. 

29. Открытие неевклидовой геометрии и ее значение для развития математики и математи-

ческого естествознания. 

30. Московская школа дифференциальной геометрии от К.М. Петерсона до середины XX в. 

31. Трансцендентные числа: предыстория, развитие теории в XIX — первой половине XX в. 

32. Великая теорема Ферма от П. Ферма до А. Уайлса. 

33. Аддитивные проблемы теории чисел в XVII—XX вв. 

34. Петербургская школа П.Л. Чебышева и предельные теоремы теории вероятностей. 

35. Рождение и первые шаги Московской школы теории функций действительного пере-

менного, 

36. Проблема аксиоматизации теории вероятностей в XX в. 

37. Развитие вычислительной техники во второй половине XX в. 

38. Континуум-гипотеза и ее роль в развитии исследований по основаниям математики. 

39. Теорема Гёделя о неполноте и исследования по основаниям математики в XX в. 

40. Доклад Д. Гильберта «Математические проблемы» и математика XX в. 

41.Задачи анализа ХVII в. 

42.Аналитическая геометрия Ферма и Декарта. 

43.Ионийская школа и Фалес Милетский. 

44.Система счета народа Майя. 

45.Пифагор и его школа. 

46.Дедукция Платона и логика Аристотеля. 

47.Евклид и его «начала». 

48.Система мира по Птолемею 

49.История построения теории квадратичных форм и квадратов. 

50.О развитии учения о векторах в различных странах после трактата Максвелла. 

51.Классическая небесная механика и теория относительности группы Галилея-Ньютона. 

52.Электродинамика Максвелла и теория относительности группы Лоренца. 

53.История интегрирования дифференциального уравнения в частных производных. 

0
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54.Четырехчленный потенциал и основанный на нем вариационный принцип. 

55.Математика Исламского мира с VII  по ХV вв. 

56.Колмогоров и современная математика. 

57.Математика в русских рукописях ХV-ХVII вв. 
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58.О приспособлении механики к теории относительности группы Лоренца. 

59.Литини и Кристоффель: образование инвариантов дифференцированием и  исключени-

ем,  в частности «контрагредиентым дифференцированием». 

60.Характеристика инвариантов бесконечно малым преобразованием  (ЛН). 

 

Критерии оценивания реферата: 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

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 оформлению, 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. Полностью 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 время 

защиты отсутствует вывод. Обучающийся не полностью выполнил возложенные на него задачи. До-

пущены 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 обучаю-

щегося 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», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 
 

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

Часть 1 Общие проблемы философии науки 

1. Предмет философии науки. 

2. Логико-эпистемологический, социологический и культурологический подходы к иссле-

дованию науки. 

3. Основные концепции современной философия науки (концепции К.Поппера, 

И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани). 

4. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и со-

циальная сила). 

5. Специфика научного познания 

6. Две стадии формирования и развития науки: преднаука (зарождающаяся наука) и разви-

тая наука. 

7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

8. Становление опытной науки в новоевропейской культуре (становление теоретического 

естествознания) 

9. Формирование технических наук 

10. Возникновение социально-гуманитарных наук 
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11. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, критерии их разли-

чения. 

12. Структура эмпирического знания. 

13. Структура теоретического знания.  

14. Основания науки: научная картина мира, идеалы и нормы научного исследования, 

философские основания науки. 

15. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

16.  Научные революции: сущность (научная революция как перестройка оснований 

науки), типология (внутридисциплинарные механизмы научных революций: междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в 

науке).  

17. Особенности классической науки. 

18. Особенности неклассической науки. 

19. Особенности постнеклассической науки. 

20. Наука как социальный институт. 

 

Часть 2 Философские проблемы математики 

 

1. Математика как феномен человеческой культуры 

2. Взгляды на предмет математики: синтаксический, семантический и прагматический ас-

пекты в истолковании предмета математики 

3. Нормы и идеалы математической деятельности 

4. Основные проблемы философии и методологии математики: установление сущности ма-

тематики, ее предмета и методов, места математики в науке и в культуре. 

5. Философия математики как раздел философии и как общая методология математики. 

6. Методология математики. Методы методологии математики: рефлексивный, проектив-

ный и нормативный 

7. Философские проблемы возникновения и исторической эволюции математики в куль-

турном контексте 

8. Закономерности развития математики 

9. Пифагореизм как первая философия математики 

10. Математический эмпиризм 

11. Философские предпосылки априоризма в математике 

12. Формалистское понимание математического существования 

13. Современные концепции математики 

14. Проблема обоснования математического знания на различных стадиях его развития. 

15. Философско-методологические проблемы математизации науки 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточной аттестации (кандидатский экзамен) 

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

мен) используется пятибалльная система. 

 

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 научной области. 
 

Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант: 

− дает правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не со-

держащие грубых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; показывает 

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

сии, 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 научной области.  
 

 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. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

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

сультант 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 (1 экз.) 
 

6.2. Дополнительная литература 

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

5. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

6. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. – М., 

1978. 

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

8. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на раз-

витие научных теорий. – М., 1985 (1экз.). 

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

10. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М., 2008 (1 экз.). 
11. 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 (3 экз.). 

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

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

14. Новая философская энциклопедия в 4 тт. М., 2000-2001.  
15. Поппер К. Логика научного исследования. – М., 2004 (1 экз.) 

16. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 2001 

(1 экз.). 

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

18. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. 

– М.: Гардарики, 2006. 

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

20. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Гардарика, 1996. 
21. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 

22. Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова. – М., 1996. 

6.3. Периодические издания  

21. Вопросы философии. 

22. Философские науки. 

6.4. Интернет-ресурсы 

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

пом (удаленный доступ) к ресурсам:  
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− общим информационным, справочным и поисковым: 

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

24. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: 

http://www.garant.ru; 

25. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: 

https://www.referent.ru/ 

26. Информационно-справочная система «Аюдар Инфо» (в свободном доступе). URL: 

https://www.audar-info.ru/ 

− к электронным информационным ресурсам 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика 

электронного ресурса 

Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца; реквизиты 

договора 

Условия доступа 

1 2 3 4 5 

27.  
«Web of Science» (WOS) 

Авторитетная политемати-

ческая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая база 

данных,  

http://www.isiknowledge.com/ Компания Thomson Reuters 

Сублицензионный договор 

№ WoS/592 от 05.09.2019 г. 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

28.  
Sciverse Scopus 

издательства «Эльзевир. 

Наука и технологии» Рефе-

ративная и аналитическая 

база данных 

 

http://www.scopus.com 

 

Издательство «Elsevier.  

Наука и технологии» 

Сублицензионный договор 

№ Scopus/592 от 05.09.2019 г. 

Активен до 31.12.2021 г. 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

29.  
Научная электронная 

библиотека (НЭБ РФФИ) 

Электронная библиотека 

научных публикаций  

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» Полный доступ  

30.  
База данных Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информаци-

онно-аналитическая систе-

ма 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный договор  

Science Index №SIO-741/2021  

от 12.07.2021 г.      

Авторизованный 

доступ. 

Позволяет допол-

нять и уточнять све-

дения о публикациях 

ученых КБГУ, име-

ющихся в РИНЦ  

31.  
ЭБС «Лань»  

Электронные версии книг 

ведущих издательств учеб-

ной и научной литературы 

(в том числе университет-

ских издательств), так и 

электронные версии пери-

одических изданий по раз-

личным областям знаний. 

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-

Петербург) 

Договор №6/ЕП 

от 15.02.2022 г. 

Полный доступ (ре-

гистрация по IP-

адресам КБГУ) 

32.  
Национальная электрон-

ная библиотека РГБ Объ-

единенный электронный 

каталог фондов российских 

библиотек, содержащий 

 4 331542 электронных 

документов образователь-

ного и научного характера 

по различным отраслям 

знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Российская  

государственная  

библиотека» 

Договор №101/НЭБ/1666-п  

от 10.09.2020г. 

Сроком на 5 лет 

Доступ с электрон-

ного читального 

зала библиотеки 

КБГУ 

33.  
ЭБС «IPRbooks»  

107831 публикаций,  

в т.ч.: 19071 – учебных 

изданий, 

6746 – научных изданий,  

700 коллекций, 343 журна-

ла ВАК, 2085 аудиоизда-

ний. 

http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

(г. Саратов) 

Договор №7821/21 

от 02.04.2021 г. 

Активен до 02.04.2022г. 

 

Полный доступ (ре-

гистрация по IP-

адресам КБГУ) 

34.  
Polpred.com. Новости. 

Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье 

Обзор СМИ России и зару-

http://polpred.com ООО «Полпред  

справочники» 

Безвозмездно (без официаль-

ного договора) 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://polpred.com/
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бежья. Полные тексты + 

аналитика из 600 изданий 

по 53 отраслям 

35.  
ЭБС КБГУ 

(электронный каталог фон-

да + полнотекстовая БД) 

http://lib.kbsu.ru/ElectronicRe

sources/ElectronicCatalog.asp

x 

КБГУ 

Положение об электронной 

библиотеке  

Полный доступ 

− профессиональным поисковым системам: 

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

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

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

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

40. «Золотая философия» // http: //www.philosophy.alleu.net 
 

6.5. Методические указания к самостоятельной работе 
 

Самостоятельная работа как вид учебной деятельности выполняет ряд функций: развиваю-

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

обогащение интеллектуальных способностей аспирантов); информационно-обучающая (учебная 

деятельность аспирантов на аудиторных занятиях, подкрепленная самостоятельной работой); ори-

ентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается профессиональное ускорение); вос-

питывающая (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста); исследова-

тельская (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Самостоятельная работа аспирантов проводиться 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, самосовершенство-

ванию и самореализации; развития исследовательских умений. 

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

спектирование). Основной формой работы с источниками является конспектирование. Конспекти-

рование 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 во-

просов 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 спиранта 

положения. 

Тематический конспект представляет собой одновременную проработку несколько источ-

ников по определенной теме. 

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

тальными, 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 тру-

дов. Плановый и тематический приемы конспектирования очень эффективные при написании ре-

фератов. 
 

6.6. 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 философия науки». 

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

ской или методологической) постановке проблемы, связанной с темой диссертационного исследо-

http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectronicCatalog.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectronicCatalog.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectronicCatalog.aspx
http://www.filosofiya.by.ru/
http://www.iph.ras.ru/
http://www.philosophy.alleu.net/
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вания аспиранта. Это требование предполагает освещение в реферате:  

− теоретических истоков постановки данной проблемы; 

− систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной и за-

рубежной научной литературе (что соответствует разделу автореферата «степень научной разра-

ботанности 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.  

3. 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 де-

тальных 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 пересекаю-

щуюся с темой диссертационного исследования. .  

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

дение, 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, подчерки-

вается 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 материа-

лом: схемами, таблицами, графиками. В работе следует рассмотреть теоретические положения 

по исследуемой теме. В этой части освещаются различные вопросы, касающиеся избранной про-

блемы, раскрываются наиболее интересные ее стороны, дается оценка автором исследуемого ма-

териала.  

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

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

ленной задачи. Можно очертить круг вопросов, не решенных автором, но требующих, по его мне-

нию, обязательного решения. 

Оформление ссылок 

При подготовке реферата аспирант пользуется определенными источниками, поэтому рабо-

та обязательно должна содержать ссылки и сноски на использованную литературу. Оформляя 

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

ницы цитирования. Различают постраничные и общие ссылки. Постраничные сноски оформляют-

ся на тех страницах текста работы, где непосредственно автор к ним обращается. Сноски оформ-

ляются внизу страницы под текстом по всем правилам оформления документа и имеют либо об-

щую 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 полно-

го освещения проблемы, может быть вынесен в приложение. Оно может включать иллюстрации, 
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фотографии, таблицы, на которые автор ссылается в ходе работы над рефератом. Отсылка к при-

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

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

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

ный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок 

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

Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) 

необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста 

в рисунках и таблицах – 12 кегль 
 

6.7. Методические рекомендации для подготовки к экзамену (кандидатскому экзамену): 
 

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

воляющей оценить качество освоения учебного материала и сформированности компетенций 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 дисциплины 

«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, которые 

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

по части «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» (перечень экза-

менационных 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 ма-

териал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не более 

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 дает 

обстоятельный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов эк-

заменационной комиссии; логично и последовательно излагает материал; показывает глубокое 

знание философских концепций науки, методов абстрактного мышления; демонстрирует 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 гру-

бых ошибок и упущений; логично и последовательно излагает материал; показывает хорошее зна-

ние философских концепций науки, методов абстрактного мышления; но при этом возникают за-

труднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, а также 
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при применении философских концепций науки и методов абстрактного мышления в своей науч-

ной области. 

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

рант непоследовательно излагает материал, показывает фрагментарное знание философских кон-

цепций науки, методов абстрактного мышления; испытывает большие затруднения при их приме-

нении в своей научной области.  

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

рант не знает философских концепций науки; не владеет понятийно-категориальным аппаратом 

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 истории России, и 

членом комиссии – представителем профилирующей кафедры. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При проведении занятий используются: 

лицензионное программное обеспечение: 

− Пакет прав для учащихся на обеспечение доступа к сервису Office 365 ProPlusEdu 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft Student EES; 

− Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal License. 

свободно распространяемые программы: 

− 7Z – программа-архиватор; 

− Adobe Acrobat Reader – программа для чтения PDF файлов; 

• Far Manager – консольный файловый менеджер для операционных систем семейства 

Microsoft Windows;  

• DjVu Plug-in – программа для внедрения в браузер компьютера специальной надстрой-

ки для просмотра djvu файлов прямо в окне браузера.  

• Foxit Reader – Программное обеспечение для работы с PDF-документами. 
 

8. 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 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 информа-

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

ской 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 (слабослышащие, 

глухие) – звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические средства 

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

студенты с нарушением слуха оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электрон-

ной 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 
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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). 

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

гаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных пси-

хофизических 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 тех-

ническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пе-

редвигаться, 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 программ-

ным 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 электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 
Аудитория для самостоятельной 

работы и коллективного пользова-

ния специальными техническими 

средствами для обучения инвали-

дов и лиц с ОВЗ в КБГУ, аудито-

рия No 145  

Главный корпус КБГУ. 

 

- Комплект учебной мебели: столы и стулья 

для обучающихся (3 комплекта); Стол для 

инвалидов-колясочников (1 шт.); Компьютер 

с подключением к сети и программным 

обеспечением (3 шт.); Специальная клавиа-

тура (с увеличенным размером клавиш, со 

специальной накладкой, ограничивающей 

случайное нажатие соседних клавиш) (1шт.);  

Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); Пор-

тативный тактильный дисплей Брайля 

«Focus 14 Blue» (совместимый с планшет-

ными устройствами, смартфонами и ПК) (1 

шт.); Бумага для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, совместимого с принтером 

VP Columbia; Видеоувеличитель портатив-

ный HV-MVC, диагональ экрана – 3,5 дюйма 

Продукты MICROCOFT(Desktop Educa-

tion ALNG LicSaPk OLVS Academic 

Edition Enterprise) 

подписка (Open Value Subscription) No 

V 2123829  

Kaspersky Endpoint Security Стандарт-

ный Russian Edition No  

Лицензии 17E0-180427-50836-287- 

197. 

Программы для создания и редактиро-

вания субтитров, конвертирующее речь 

в текстовый и жестовый форматы на 

экране компьютера: Майкрософт Дик-

тейт:  

https://dictate.ms/, Subtitle Edit, («Сур-

дофон» (бесплатные). 

Программа невизуального доступа к 
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(4 шт.); Сканирующая и читающая машина 

SARA-СЕ (1 шт.); Джойстик компьютерный 

адаптированный, беспроводной (3 шт.); Бес-

проводная Bluetooth гарнитура с костной 

проводимостью «AfterShokz Trekz Titanium» 

(1 шт.); Проводная гарнитура с костной про-

водимостью «AfterShokz Sportz Titanium» (2 

шт.); Проводная гарнитура Defender (1 шт.); 

Персональный коммуникатор EN –101 (5 

шт.); Специальные клавиатуры (с увеличен-

ным размером клавиш, со специальной 

накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш); Клавиатура 

адаптированная с крупными кнопками + 

пластиковая накладка, разделяющая клави-

ши, Беспроводная Clevy Keyboard + Clevy 

Cove (3шт.); Джойстик компьютерный 

Joystick SimplyWorks беспроводной (3шт.);  

Ноутбук + приставка для ай-трекинга к но-

утбуку PCEye Mini (1 шт). 

информации на экране компьютера 

JAWS for Windows (бесплатная);  

Программа для чтения вслух текстовых 

файлов (Tiger Software Suit (TSS)) (но-

мер лицензии 5028132082173733);  

Программа экранного доступа с синте-

зом речи для слепых и слабовидящих 

(NVDA) (бесплатная). 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

в рабочую программу по дисциплине «История и философия науки» 

область науки – 1. Еcтественные науки 

группа научных специальностей – 1.1. Математика и механика 

научная специальность – 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и 

дискретная математика 

 

на 20___/20___ учебный год 

 
№ 

п/п 
Элемент (пункт) РПД 

Перечень вносимых изменений 

(дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

РПД Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры философии Протокол №___ от 

«____» __________ 20__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________                   /Р.Х.Кочесоков/ 
                                                                                              (подпись),                                                                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Форма бланка экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 

 

область науки – 1. Еcтественные науки  

группа научных специальностей – 1.1. Математика и механика  

научная специальность – 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная ма-

тематика 

Дисциплина                 «История и философия науки»  

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

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

 

Вопрос 2. Вопрос из раздела «Философские проблемы математики» 

 

Вопрос 3. Вопрос из раздела «История математики» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Форма титульного листа реферата 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т  
 

по истории математики 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____ 


