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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель изучения дисциплины: достижение аспирантами теоретических подходов к 

выработке мировоззренческих установок, нравственных качеств личности, а также 
развитие интеллекта и повышение культуры творческого мышления. Освоение 
философской методологии способствует изучению профилирующих дисциплин, 
оказывает содействие профессиональному становлению будущего кандидата наук. 
Дисциплина призвана обеспечить аспирантов системой методологических и историко-

компьютерных знаний, необходимых для приведения в систему теоретических знаний, 
полученных при изучении разных компьютерных и информационных дисциплин, что 
необходимо для формирования научного типа мышления. 
Задачи дисциплины:  
- формирование представлений о природе научного знания, механизмах 
функционирования науки как социального института, о предмете философии науки как 
концептуальной истории; 
- раскрыть общие закономерности исторического процесса становления и развития 
информатики с древних времен до современности; 

- продемонстрировать достижения каждой новой эпохи в развитии различных 
направлений компьютерных и информационных наук в контексте поступательного 
развития духовной культуры человечества; 

- показать взаимодействие и единство национальных факторов в формировании 
компьютерной науки и практики. 

                                                                                                                                                                                                       

2. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля). 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 
результаты освоения дисциплины: 

К1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

К2 – 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. 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
3.1. Структура дисциплины (модуля). 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Код 
формируемой 
компетенции 

Форма текущего контроля 

1.  Раздел 1. Общие 
проблемы философии 
науки 

К1, К2 устный или письменный опрос, отчет 
по самостоятельной работе, доклад на 
практических занятиях 

2.  Раздел 2. Философские 
проблемы 
информатики 

К1, К2 устный или письменный опрос, отчет 
по самостоятельной работе, доклад на 
практических занятиях 

3.  Раздел 3. История 
информатики  

 

К1, К2 устный или письменный опрос, отчет 
по самостоятельной работе, доклад на 
практических занятиях 

 

 

 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
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 Семестр 1      

 Раздел 1. Общие проблемы философии науки      

1.  
Тема 1. Предмет и основные концепции 
современной философии науки 

2    2 

2.  
Тема 2. Наука в культуре современной 
цивилизации. 2    2 

3.  
Тема 3. Возникновение науки и основные 
стадии её исторической эволюции 

2    2 

4.  Тема 4. Структура научного знания 2    2 

5.  
Тема 5. Динамика науки как процесс 
порождения нового знания 

2    2 

6.  
Тема 6. Научные традиции и научные 
революции. Типы научной рациональности 

2    2 

7.  

Тема 7. Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

2    2 

8.  Тема 8. Наука как социальный институт 2    2 

 
Раздел 2. Философские проблемы 
информатики 

     

9.  

Тема 9. История становления информатики как 
междисциплинарного направления во второй 
половине ХХ века.  

 4   4 

10.  

Тема 10. Информатика как междисциплинарная 
наука о функционировании и развитии 
информационно-коммуникативной среды и ее 
технологизации посредством компьютерной 
техники. 

 4   4 

11.  
Тема 11. Интернет как метафора глобального 
мозга.  2   2 

12.  
 Тема 12. Эпистемологическое содержание 
компьютерной революции.  2   2 

13.  Тема 13. Социальная информатика  2   2 

14.  Тема 14. Итоговое практическое занятие  2   2 

15.  Реферат   1 3 4 

 Итого за 1 сем., час 16 16 1 3 36 

 Семестр 2      

 Раздел 3. История информатики      

16.  
Тема 15.  Методологические и дидактические 
принципы изучения истории информатики 

2 2   4 

17.  
Тема 16. Информатика в системе наук. 
Историческое осмысление 

2 2   4 

18.  
Тема 17. Информационное общество — 

история концепции и становления 
2 2   4 



19.  
Тема 18. Информационная безопасность — 

история проблемы и ее решение 
2 2   4 

20.  
Тема 19. Информатика и образование — 

историзм и современность 
1 1   2 

21.  Тема 20. История доэлектронной информатики 1 1   2 

22.  
Тема 21. Зарождение электронной 
информатики. 1 1   2 

23.  
Тема 22. Развитие ЭВМ, проблемного и 
системного программирования 

1 1   2 

24.  
Тема 23. Формирование и развитие индустрии 
средств переработки и передачи информации 

1 1   2 

25.  
Тема 24. Развитие технологических основ 
информатики 

1 1   2 

26.  
Тема 25. Искусственный интеллект: научный 
поиск и проектно-технологические решения 

1 1   2 

27.  
Тема 26. Формирование и эволюция 
информационно-вычислительных сетей 

1 1   2 

28.  Реферат   1 3 4 

 Итого за 2 сем., час 16 16 1 3 36 

 Итого, час 32 32 2 6 72 

            Итого, з.е. 2 

 

Вид промежуточной аттестации: 
реферат – семестр 1; 

реферат – семестр 2; 
кандидатский экзамен – семестр 2. 

 

3.3. Темы занятий и краткое содержание. 
 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Лекция 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 
институт, как особая сфера культуры. 

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 развитии науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Вопросы 

1. Характерные черты научного знания. 
2. Взаимосвязь истории науки и философии науки. 

3. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как 
социальный институт, как особая сфера культуры. 

4. Предмет и основные проблемы современной философии науки 

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

6. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 
философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, 



М.Полани. 
7. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 
деятельности. Концепции М.Вебера, А.Койре, Р.Мертона, М.Малкея. 

 
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Лекция 2. Наука в культуре современной цивилизации 

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). 

Вопросы 

1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 
базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

2. Наука и философия. Методологическая функция философии в научном 
познании 

3. Наука и искусство. Наука и обыденное познание 

4. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  
5. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 
 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Лекция 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование 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 позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; 
манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и 
восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
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.  

Вопросы 

1.Преднаука и наука в собственном смысле слова 

2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  
3. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. 
4. Западная и восточная средневековая наука. 



5.Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. 

6. Становление опытной науки в новоевропейской культуре  

 7. Формирование науки как профессиональной деятельности.  

 8.Технологические применения науки. 
9. Становление технических, социальных и гуманитарных наук.  

 

Тема 4. Структура научного знания 

Лекция 4. Структура научного знания 

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 аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 
научной 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. 

Вопросы 

1.Научное знание как сложная развивающаяся система.  
2. Структура эмпирического знания. 
3. Сущность и структура теоретического знания. 
4. Структура и функции научной теории. 
5. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории 

6. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная 
размерность. 

7. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. 

 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Лекция 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

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. 
Вопросы 

1. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 
2. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

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

3. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  
4. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. 
5. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории 

6. Проблемные ситуации в науке. 
7. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру 

 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 
Типы научной рациональности 

Лекция 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 
как перестройка 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. 

Вопросы 

1. Традиции в науке и развитие научных знаний. 
2. Научные революции как перестройка оснований науки.  
3. Проблемы типологии научных революций 

4. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 
универсалий культуры.  

5. Прогностическая роль философского знания. 
6. Глобальные революции и типы научной рациональности  

 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 
научно-технического прогресса 

Лекция 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 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 есте-

ственнонаучного 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 типа 
цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 
и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 
кризисов. 

Вопросы 

1. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 
2. Роль синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах.  
3. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 
4. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. 
5. Расширение этоса науки. Этические проблемы современной науки.  
6. Экологическая этика и ее философские основания. 
7. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации 

8. Сциентизм и антисциентизм в современной научной рефлексии.  
9. Наука и паранаука в современной культуре. 
10. Научная рациональность и проблема диалога культур. 
11. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  
 

Тема 8. Наука как социальный институт 

Лекция 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 на-

уки 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.  

Вопросы 

1. Наука как социальный институт 

2. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
Научные сообщества и их исторические типы.  

3. Научные школы (признаки, функции, типы).  



4. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 
5. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  
6. Наука в общественной системе. Взаимодействие науки и экономики, науки и 

власти.  
 

Раздел 2. Философские проблемы информатики 

 

Тема 9. История становления информатики как междисциплинарного 
направления во второй половине ХХ века. 

Практическое занятие 1 

Теория информации К.Шеннона. Кибернетика Норберта Винера, Росса Эшби. 
Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон Неймана, 
Грегори Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта,Уолтера Питтса, Стаффорда Бира. 
Общая теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппорта. 

Практическое занятие 2 

Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая 
эпистемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический подход в 
информатике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. Информатика в контексте 
постнеклассической науки и представлений о развивающихся человекомерных  истемах. 

 

Тема 10. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 
развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством 

компьютерной техники 

Практическое занятие 3 

Моделирование и вычислительный эксперимент как интеллектуальное ядро 
информатики. Конструктивная природа информатики и ее синергетический 
коэволюционный смысл. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике, 
нейрокомпьютинг, процессоры Хопфилда, Гроссберга, аналогия между мышлением и 
распознаванием образов 

Практическое занятие 4. 

Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая. Проблема 
реальности в информатике. Виртуальная реальность. Понятие информационно-

коммуникативной реальности как междисциплинарный интегративный концепт. 
 

Тема 11. Интернет как метафора глобального мозга. 
Практическое занятие 5  

Понятие киберпространства ИНТЕРНЕТ и его философское значение. 
Синергетическая парадигма  «порядка и хаоса» в ИНТЕРНЕТ. Наблюдаемость, 
фрактальность, диалог. Феномен зависимости от Интернета. Интернет как инструмент 
новых социальных технологий. Интернет как информационно-коммуникативная среда 
науки 21 века и как глобальная среда непрерывного образования. 

 

Тема 12. Эпистемологическое содержание компьютерной революции. 
Практическое занятие 6. 

 Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 
эпистемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллектуальной 
собственности. Технологический подход к исследованию знания. Проблема 
искусственного интеллекта и ее эволюция.  

 

 

 

 



Тема 13. Социальная информатика. 
Практическое занятие 7.  

Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэля 
Кастельса. Происхождение  информационных обществ. Синергетический подход к 
проблемам социальной информатики. Информационная динамика организаций в 
обществе. Сетевое общество и задачи социальной информатики. Проблема личности в 
информационном обществе. Современные психотехнологии и психотерапевтические 
практики консультирования как составная часть современной социогуманитарной 
информатики. 

 

Тема 16. Итоговое практическое занятие 

Практическое занятие 8.  

Модульное обсуждение результатов общей проблематики философии науки. Обзор 
широкого социокультурного контекста науки в её историческом развитии. Обобщённый 
анализ проблем кризиса современной техногенной цивилизации. Системный анализ 
тенденций смены научной картины мира и типов научной рациональности. Уточнение 
системных ценностей, необходимых как для ориентации учёных, так и для всего мирового 
сообщества. Глубокий обобщающий анализ основных мировоззренческих и 
методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и 
получение представления о тенденциях исторического развития науки. 

 

Раздел 3. История информатики 

 

Тема 15. Методологические и дидактические принципы изучения истории 
информатики 

Лекция 9. Методологические и дидактические принципы изучения  истории 
информатики. 

Цели и задачи изучения истории информатики. Место истории информатики в 
системе вузовского и послевузовского преподавания, в системе необходимых 
профессиональных знаний. Современное понимание разделения знания на учебное и 
научное. Историзм как необходимый компонент современной культуры мышления; 
история информатики как основа новой информационной культуры. Современное 
вероятностное понимание истории. Логика истории информатики, логика ее восприятия и 
принципы научной оценки истории. 

Предмет и методы истории информатики. Межпредметный характер 
информатики и его проявления в истории информатики. Многозначность понимания 
социальной истории информатики. Неполнота когнитивной истории информатики. 
Основные методы в исследованиях по истории информатики. Новые информационно-

коммуникационные технологии и перспективы истории информатики. Этические 
проблемы исследований по истории информатики. 

Источниковая база истории информатики. Структура и характеристики 
традиционных источников. Возможности и пределы конструирования новых (модельных, 
в том числе виртуальных) видов источников. Основные правила и ограничения 
идентификации и интерпретации источников по истории информатики. 

Принципы оценки и самооценки уровня понимания истории информатики. 
Структура и содержание тестово-контрольного блока по истории информатики. Темы 
возможных рефератов, докладов, самостоятельных работ. Музеи, историко-научные 
центры, интернет-ресурсы истории информатики. 

Практическое занятие 9. Методологические и дидактические принципы изучения  
истории информатики. Этапы развития информатики. 

 

 



Тема 16. Информатика в системе наук. Историческое осмысление 

Лекция 10. Информатика в системе наук. Историческое осмысление. 
Понятие «информатика». Дефиниции понятия «информатика» как в России, так и 

за рубежом в историческом аспекте. Предмет информатики. Роль зарубежных и 
отечественных ученых в становлении информатики как науки в современном ее 
представлении. Место и роль вычислительной техники, средств связи и другой 
оргтехники в развитии информатики как науки. 

«Информация» как базовое понятие информатики. Историческое развитие 
определений понятия «информация». Современное представление об информации. Виды 
информации. Общие свойства информации. Методы оценки информации: качественные и 
количественные. Жизненный цикл информации. Кодирование информации. 

Место информатики как науки в ряду других наук. История становления 
теоретических основ информатики. 

Семиотические основания информатики: «знак», «знаковая система», естественные 
и искусственные знаковые системы; естественный язык и искусственный язык как 
знаковые системы, синтактика, семантика и прагматика знаковых систем; проблема 
значения и означаемого; проблема коммуникации знаковых систем. 

Математические основания информатики: вычислительная математика, дискретная 
математика, математическая логика, теория вероятности; проблема представления в ЭВМ 
числовой и символьной информации и процессов ее преобразования. 

Лингвистические основания информатики: современная лингвистическая 
парадигма, структуризация естественно-языковых конструкций, модели текстов на 
естественном языке; проблема представления текстов на естественном языке в ЭВМ. 

Когнитивно-психологические основания информатики: системность мышления, 
современные модели организации памяти, модели восприятия информации, модели 
понимания. 

Теория систем: понятие «система», структуры систем, свойства систем, системная 
совместимость, системный подход, системный анализ. 

Искусственный интеллект: искусственные языки, развитие языков 
программирования; проблема понимания человека и компьютера, проблема решения 
интеллектуальных задач, проблема понимания и генерация текстов на естественном 
языке. 

Формирование современного понятийного аппарата информатики: 
информационные ресурсы, информационные системы, информационные технологии, базы 
данных, хранилища данных, базы знаний. Современные информационные технологии: 
операционные системы, системы редактирования текстов и таблиц, системы управления 
базами данных, локальные и глобальные информационно-вычислительные сети, 
экспертные системы, case-технологии. Основные научно-технические и гуманитарные 
проблемы информатики. Перспективы развития информатики. 

Практическое занятие 10. Информатика в системе наук. Историческое осмысление. 
Личности в истории информатики. 

 
Тема 17. Информационное общество — история концепции и становления 

Лекция 11. Информационное общество — история концепции и становления. 
Изменение понимания роли информации в обществе. Явление «информационного 

взрыва». Индустриальное и постиндустриальное общество. Понятие информационного 
общества. Признаки информационного общества. Основные характеристики 
информационного общества. Причины и условия возникновения информационного 
общества. Информационная потребность. Человек в информационном пространстве. 

Основные этапы информатизации общества. Влияние информатики на развитие 
наук и материального производства. Понятие «информатизация общества». Этапы 
информатизации. Общественный прогресс и новые реалии информационного общества. 



Понятие: «национальный информационный потенциал». 
Историческая оценка становления мирового информационного рынка. Понятие 

информационного рынка. Основные участники информационного рынка. Понятие 
информационного продукта и информационной услуги. Классификация информационных 
продуктов и услуг. Жизненный цикл информационного продукта. Отечественные и 
зарубежные рынки информационных продуктов. Основные тенденции мирового 
информационного рынка информационных технологий: стандартизация, ликвидация 
промежуточных звеньев, глобализация, конвергенция.  

Основные закономерности становления современного информационного 
пространства и его институтов. Понятие «информационное пространство». Основные 
объекты и субъекты информационного пространства. ИНТЕРНЕТ как составная часть 
мирового информационного пространства. Национальные концепции вхождения в 
мировое информационное общество. 

Практическое занятие 11. Информационное общество — история концепции и 
становления. 

История становления информационного общества. Современный этап 
информатизации общества. Плюсы и минусы информатизации общества. Опасности, 
которые несет в себе информатизация. Опасности сети Интернет для подрастающего 
поколения. Глобализация – признак информационного общества. 

 
Тема 18. Информационная безопасность — история проблемы и ее решение 

Лекция 12. Информационная безопасность — история проблемы и ее решение. 
Антиобщественные аспекты и формы использования информации: 

информационные агрессии, информационные войны, информационный голод, 
дезинформация, утечка и уничтожение информации. Социальные последствия 
антиобщественных форм использования информации. Формирование информационной 
этики. 

Психологические проблемы взаимодействия человека и современной 
информационной среды. Человек в информационном пространстве. Здоровье нации в 
информационном пространстве. Методы психологический защиты человека в 
информационной среде. 

Правовые проблемы информатизации. Информационное право. 
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности. 

Законодательные и нормативные акты (государственные и международные), 
направленные против хищения информационных ресурсов и продуктов. Законодательные 
акты по легализации и защите электронных документов. Государственная политика в 
области защиты информационных ресурсов общества. Международный обмен 
информацией. Международное сотрудничество в области защиты интеллектуальной 
собственности. 

Практическое занятие 12. Информационная безопасность — история проблемы и 
ее решение.  

История информационной безопасности. Основная дилемма информационной 
безопасности. Информационная безопасность с точки зрения государства, предприятия, 
человека. Безопасность персональных данных. Влияние информационных угроз в 
современном мире. 

 
Тема 19. Информатика и образование — историзм и современность 

Лекция 13. Часть 1. Информатика и образование — историзм и современность. 
Информатика как предмет обучения. Уровни и модели образования в области 

информатики в России и за рубежом. Основные квалификации специалистов в области 
информатики. Объекты профессиональной деятельности специалистов в области 
информатики различных квалификаций и уровней подготовки: вычислительные машины, 



сети и системы коммуникаций; информационные и функциональные процессы, которые 
определяются спецификой предметной области; новые направления деятельности и 
области применения средств информатизации. Государственные образовательные 
стандарты по подготовке специалистов в области информатики, их роль и значение для 
подготовки специалистов в области информатики. Перечень и характеристика вузовских 
специальностей и специальностей послевузовского обучения. Виды и задачи 
профессиональной подготовки. Квалификационные требования к подготовке 
информатиков. Общие требования к образовательным программам по специальностям в 
области информатики. 

Информатика как метод обучения. Информационные технологии в обучении: 
дистанционное образование, автоматизированные обучающие системы, образовательные 
мультимедиа технологии. Цели и задачи дистанционного образования; классификация 
форм дистанционного обучения; методы организации; информационное и 
документационное обеспечение; сетевые технологии в дистанционном обучении; 
использование Internet-технологий в образовании; методы текущего и итогового контроля 
с использованием компьютерных технологий; оценка качества дистанционных систем 
обучения. Назначение автоматизированных обучающих систем, история возникновения, 
типы используемых автоматизированных обучающих систем, их классификация и 
перспективы использования.  

Практическое занятие 13. Часть 1. Информатика и образование — историзм и 
современность. 

История информатики – как предмета в образовании. Общие подходы к обучению 
информатики. Обучение информатики в игровой форме и через различные олимпиады.   

 
Тема 20. История доэлектронной информатики 

Лекция 13. Часть 2. История доэлектронной информатики. 
Механические и электромеханические устройства и машины. 
Аналитическая машина Ч. Бэбиджа (1837) и первая машинная программа А. 
Аналоговая вычислительная техника. Дифференциальные анализаторы А. Н. 

Крылова (1911) и В. Буша (1931). Гидроинтегратор В. С. Лукьянова (1936). 
Алгебра логики (Дж. Буль, 1947). Логические машины У. Джевонса (1869), П. Д. 

Хрущева (ок. 1900) и А. Н. Щукарева (1911). 
Доказательство возможностей и первые результаты в области анализа и синтеза 

релейных схем на основе алгебры логики в независимых исследованиях (ок. 1938) Кл. 
Шеннона, В. А. Розенберга. Последующие исследования и результаты, полученные М. А. 
Гавриловым. 

Формализация понятия «алгоритм». Абстрактная машина Тьюринга (1936). 
Программно-управляемые ЦВМ на электромеханических реле: Ц-3 (1941) К. Цузе, 

МАРК-1 (1944) Г. Айкена, машины серии «Белл» Дж. Стибица. Первый эксперимент по 
автоматическому выполнению вычислений на больших расстояниях (между штатами 
Нью-Йорк — Нью-Гемпшир, 1940). 

Практическое занятие 13. Часть 2. История доэлектронной информатики. 
Механическая машина Паскаля. Первая женщина – программист А. Левайс и ее заслуги в 

информатики.   
 

Тема 21. Зарождение электронной информатики. 
Лекция 14. Часть 1. Зарождение электронной информатики. 
Технические и социальные предпосылки. Изобретение лампового триггера (М. А. 

Бонч-Бруевич, 1918). Электронные счетчики импульсов. Рост объемов необходимых 
вычислений в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

Первые проекты ЭВМ. Работающая модель машины Атанасова-Берри (1939) и 
постройка опытного образца (1939–1942). Памятная записка Г. Шрейера (1939) и 



постройка арифметического устройства (1942) Г. Шрейром и К. Цузе. Машины «Колосс» 
(1943) и «Колосс Марк-2» (1944). Памятная записка Дж. Маучли (1942) и постройка 
ЭНИАК (1943–1945).  

Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). 
Первые несерийные ЭВМ с хранимой программой. Британские машины МАРК-1 

(1948) и ЭДСАК (1949); проект АКЕ (А. Тьюринг). США: работы над проектами ЭДВАК 
и ИАС с участием Дж. Фон Неймана и их влияние на развитие ЭВМ; машины СЕАК, 
БИНАК, ЭРА-1101, «Вихрь» (1950). СССР: независимое развитие и сходные результаты. 
Роль С. А. Лебедева. Машины МЭСМ (1951) и БЭСМ (1952). И. С. Брук. Машины М-1 

(1951) и М-2 (1952). 

Зарождение программирования. Программирование на языке машины и 
символьных обозначениях. Метод библиотечных подпрограмм (М. Уилкс, 1951). 
Планкалькюль К. Цузе (1945) Операторный метод программирования (1952–1953, А. А. 
Ляпунов). Концепция крупноблочного программирования (1953–1954, Л. В. Канторович). 

Практическое занятие 14. Часть 1. Зарождение электронной информатики.  
Принципы Дж. Фон Неймана. Арифметико-логическое устройство. Устройство 

управления. Регистры памяти. 
 

Тема 22. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования 

Лекция 14. Часть 2. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования. 
Поколение ЭВМ. Обоснование критерия периодизации. Поколения: 1-е (50-е гг.), 2-

е (первая половина 60-х гг.), 3-е (вторая половина 60-х гг.– первая половина 70-х гг.), 4-е 
(вторая половина 70-х гг. – 80-е гг.), 5-е (90-е и 2000-е гг.). Характеристика поколений по 
схеме: технические параметры, классы машин и сфера их применения, языки 
программирования и математическое обеспечение ЭВМ, архитектурные особенности, 
элементная база, парк ЭВМ. Особенности смены поколений и развития электронной 
вычислительной техники в России. 

Проекты ЭВМ исторического значения — международного и национального. 
Гамма-60, Франция (1959), Стретч, США (1961), Атлас, Великобритания (1962), СДС-

6600, США (1964), БЭСМ-6, СССР (1967), ИБМ-360, США (1965–1969), Иллиак-4, США 
(1972), Крей, США (1976), Японский проект ЭВМ пятого поколения (1980). 

Тенденции и закономерности развития. Эволюция технических и технико-

экономических характеристик ЭВМ. Тенденции в области проблемного и системного 
программирования, архитектуры и структуры ЭВМ. Некоторые общие закономерности 
развития средств переработки информации. 

Практическое занятие 14. Часть 2. Развитие ЭВМ, проблемного и системного 
программирования. 

История языков программирования. 
 

Тема 23. Формирование и развитие индустрии средств переработки 
информации 

Лекция 15. Часть 1. Формирование и развитие индустрии средств переработки 
информации. 

Машины и программы — составные части конечного продукта информационной 
индустрии. Эволюция пропорций. 

Мировая информационная индустрия. Изменения на протяжении 50–90-х гг. 
Практическое занятие 15. Часть 1. Формирование и развитие индустрии средств 

переработки информации. 
История баз данных. 
 
 
 



Тема 24. Развитие технологических основ информатики 

Лекция 15. Часть 2. Развитие технологических основ информатики. 
Миниатюризация элементов на протяжении всей истории вычислительной техники 

— от первых счетных приборов до современных ЭВМ. 
Полупроводниковые интегральные схемы — технологическая основа развития 

информатики с 1965 г. до наших дней. Закон Мура. Ограниченность спектра 
возможностей любых средств повышения эффективности (программных, структурных, 
сетевых, с помощью интеллектуальных моделей и т.п.) по сравнению с возможностями, 
обусловленными интеграцией полупроводниковых схем. 

Первое десятилетие XXI в. Возможности технологии интегральных схем и проекты 
в области информатики, находящейся в стадии реализации. 

Практическое занятие 15. Часть 2. Развитие технологических основ 
информатики.  

История систем объектно-ориентированного программирования 

 
Тема 25. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей 

Лекция 16. Часть 1. Формирование и эволюция информационно-вычислительных 
сетей. 

Смена наиболее динамично развивающихся направлений в области сетей. 
Многомашинные территориальные комплексы для решения специальных 

крупномасштабных задач (противовоздушная оборона, космические полеты и т.п.) и 
рационального использования вычислительных ресурсов. Система ПВО 
Североамериканского континента «Сейдж». 

Идея разделения времени (К. Стрейчи, 1959). 
Концепция всеобщего информационно-вычислительного обслуживания (Дж. 

Маккарти, 1961). Проект МАК (1963). 
Работа в диалоговом режиме и графоаналитическое взаимодействие человека с 

машиной. 
Первые универсальные информационно-вычислительные сети: Марк II (1968), 

Инфонет (1970), Тимнет (1970). Сеть Арпанет (1971). 
Развитие специализированных сетей. 
Информационно-вычислительные сети в СССР. Проект Государственной сети 

вычислительных центров (В. М. Глушков, 1963). Формирование ГСВЦ. 
Локальные вычислительные сети. 
Интернет, «всемирная паутина», и процессы глобализации. 
Практическое занятие 16. Часть 1. Формирование и эволюция информационно-

вычислительных сетей. 
Становление Интернет. 
 

Тема 26. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-

технологические решения. 
Лекция 16. Часть 2. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-

технологические решения. 
Первые исследования и первые машинные программы решения интеллектуальных 

задач. Машинный перевод. Джорджтаунский эксперимент (1954). Исследования в СССР 
(А. А. Ляпунов, Ю. Д. Апресян, О. С. Кулагина и др.). Доказательство теорем. Метод 
резолюций (Дж. Робинсон, 1965) и обратный метод Ю. С. Маслова (1967). Эвристическое 
программирование. Распознавание образов. Персептрон (Ф. Розенблатт, 1957). Игровые 
программы: идеи Кл. Шеннона (1947), метод граней и оценок (А. Брудно), программа М. 
М. Ботвинника «Пионер». Сочинение музыки и текстов. «Иллиак-сюита» (Л. Хиллер и Л, 
Айзексон, 1955). Исследования Р. Х. Зарипова. 



Формирование общих подходов к решению интеллектуальных задач. Лабиринтная 
модель и Универсальный решатель задач А. Ньюэлла и Г. Саймона (1959). Реляционная 
модель и ситуационное управление (Д. А. Поспелов и В. Н. Пушкин). Информационный 
(феноменологическое моделирование) и бионический (структурное моделирование) 
подходы к решению интеллектуальных задач. 

Развитие теории и практики искусственного интеллекта. Теория представления 
знаний фреймы (М. Минский, 1974), сценарии (Р. Шенк), продукционные системы, 
семантические сети. Теория вопросно-ответных и диалоговых систем. Развитие 
практического применения: интеллектуальные пакеты прикладных программ, расчетно-

логические, обучающие системы (тьюторы), экспертные системы.  
Практическое занятие 16. Часть 2. Искусственный интеллект: научный поиск и 

проектно-технологические решения. 
История искусственного интеллекта, История нейронных сетей. 
 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 
 

Формы и виды контроля знаний аспирантов, предусмотренные по данной дисциплине: 
- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация – рефераты в 1 и 2 семестрах, кандидатский экзамен во 

2 семестре. 

 

Критерии оценивания реферата 

Оценивание Описание уровня выполнения 

отлично обоснована актуальность  и значимость  темы, сформулированы цели и 
задачи работы; обоснован выбор источников, характерна высокая степень 
их проработанности; содержание  работы  соответствует заявленной теме; 
тема раскрыта полно; обучающийся продемонстрировал умение 
анализировать, обобщать, сопоставлять различные точки зрения; выводы 
 самостоятельны и обоснованы; требования к оформлению соблюдены 
полностью; обучающийся показал владение материалом, умение отвечать 
на вопросы, защитить свою позицию, раскрыл  возможности практического 
применения  теоретических знаний 

хорошо обоснована актуальность и значимость темы, сформулированы цели и 
задачи работы; характерна средняя степень проработанности источников; 
тема раскрыта полно, обучающийся продемонстрировал умение 
анализировать, обобщать, сопоставлять различные точки зрения по одному 
вопросу (проблеме); выводы обоснованы; соблюдены требования к 
оформлению; обучающийся показал владение материалом в целом, но не 
смог полностью раскрыть возможности практического применения   

теоретических знаний 

удовлетвори
тельно 

обоснована актуальность и значимость темы; но не обоснован выбор 
источников и отмечается низкая степень их проработанности источников; 
тема раскрыта, но в работе недостаточно проанализированы различные 
точки зрения по одному вопросу (проблеме); выводы не отличаются 
самостоятельностью и обоснованностью; требования к оформлению 
соблюдены в целом; обучающийся показал владение материалом, не смог 
ответить на дополнительные вопросы 

неудовлетво
рительно 

сформулированы цели и задачи, отмечается низкая степень 
проработанности источников; тема раскрыта не полностью, не все выводы 

не обоснованы; многие требования к оформлению не соблюдены; 
обучающийся показал слабое владение материалом, не смог ответить на 



дополнительные вопросы 

 

Критерии экзаменационной оценки: 
Оценка «отлично» ставится, если аспирант при ответе демонстрирует 

исчерпывающее владение программным материалом, понимание сущности 
рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений дисциплины, 
умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных проблем. Логически 
последовательные, содержательные, конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 
билета и на дополнительные вопросы членов комиссии, свободное владение источниками. 

Оценки «хорошо» ставится, если аспирант при ответе показывает достаточно 
полные знания программного материала, правильное понимание сути вопросов, знание 
определений, умение формулировать тезисы и аргументы. Ответы последовательные и в 
целом правильные, хотя допускаются неточности, поверхностное знакомство с 
отдельными теориями и фактами, достаточно формальное отношение к рекомендованным 
для подготовки материалам. 

Оценки «удовлетворительно ставится, если в ответе аспиранта демонстрирует 
фрагментарные знания, расплывчатые представления о предмете. Ответ содержит как 
правильные утверждения, так и ошибки, возможно, грубые. Испытуемый плохо 
ориентируется в учебном материале, не может устранить неточности в своем ответе даже 
после наводящих вопросов членов комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ответе аспиранта наблюдается 
отсутствие знаний или фрагментарные знания рассматриваемого вопроса. Отсутствие 
ответа хотя бы на один из основных вопросов, либо грубые ошибки в ответах, полное 
непонимание смысла проблем, не достаточно полное владение терминологией. 

 

4.1. Примерные темы рефератов за 1 семестр (по разделам 1 и 2) 
1. История развития информатики как науки. 
2. История появления информационных технологий. 
3. Основные этапы информатизации общества. 
4. Создание, переработка и хранение информации в технике. 
5. Особенности функционирования первых ЭВМ. 
6.Информационный язык как средство представления информации. 
7. Основные способы представления информации и команд в компьютере. 
8. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 
антивирусные программы. 
9. Жизненный цикл информационных технологий. 
10. Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и 
модульный. 
11. Современные мультимедийные технологии. 
12. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 
13. Современные технологии и их возможности. 
14. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 
15. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 
16. Основные принципы функционирования сети Интернет. 
17. Разновидности поисковых систем в Интернете. 
18. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 
19. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 
20. Система защиты информации в Интернете. 
21. Современные программы переводчики. 
22. Особенности работы с графическими компьютерными программами: PhotoShop и 
CorelDraw. 

23. Электронные денежные системы. 



24. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной 
безграмотности. 
25. Правонарушения в области информационных технологий. 
26. Этические нормы поведения в информационной сети. 
27. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 
28. Принтеры и особенности их функционирования. 
29. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 
30. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 
31. Информационные технологии в системе современного образования. 

 

4.2. Примерные темы рефератов за 2 семестр (по разделу 3) 
1. История информатики как основа современной информационной культуры. Понятие 
информационной культуры, основные компоненты современной культуры, историзм как 
необходимый компонент современной культуры мышления, роль информатики в 
формировании информационной культуры, исторические закономерности развития 
информатики. 
2. Информационное общество и ноосфера. Определение и характеристика 
понятий «информационное общество» и «ноосфера», история их возникновения; 
исторические предпосылки формирования информационного общества; соотношение 
информационного общества и ноосферы. 
3. Информатизация всех сфер человеческой деятельности как исторический процесс 
формирования информационного общества. Понятие «информационная потребность», 
объективность процесса ее развития; информатизация как процесс, направленный на 
удовлетворение информационных потребностей; основные проблемы и направления 
информатизации общества; роль информатики в реализации процесса информатизации 
общества; информационное общество как цель информатизации. 
4. Информатика в системе наук. История становления понятия «информатика»; 
информатика, математика и семиотика; информатика и лингвистика; информатика и 
философия; информатика и техника; информатика и кибернетика. 
5. Новые информационные технологии как основное средство информатизации 
общества. Понятие «информационные технологии»; история развития информационных 
технологий; современные виды информационных технологий; перспективы 
использования информационных технологий в процессе информатизации общества. 
6. историческая оценка становления мирового информационного рынка. Понятие 
«информационный рынок»; исторические предпосылки возникновения и развития 
мирового информационного рынка; становление российского информационного рынка; 
основные тенденции развития мирового информационного рынка. 
7. История создания глобальной сети Интернет и проблемы ее развития. Исторические и 
технологические предпосылки создания сети Интернет; основные этапы становления и 
развития Интернета; человек в пространстве Интернета; роль Интернета в общественном 
развитии. 
8. Основные проблемы становления информационного общества. Проблема 
формирования информации пространства; проблема информационной безопасности; 
психологические проблемы человека в информационном пространстве; проблема 
информационного права. 
9. Информатизация социальной сферы. Законодательство в области информатизации; 
пути преодоления информационного неравенства; роль образования в процессе 
информатизации; новые организационные формы образования; новые подходы к 
образованию; новые образовательные технологии. 
10. Особенности развития информатики в СССР. 



11. Формирование и развитие информационной индустрии. 
12. Аналитическая машина Ч. Бэббиджа. История создания и принципы устройства. 
13. А. Лавлейс – первая программистка. 
14. Параллельное развитие аналоговой и цифровой вычислительной техники. 
15. История логических машин. 
16. Развитие применения алгебры логики в технических проектах. 
17. Электромеханический этап эволюции вычислительной техники. 
18. Технологические и социальные предпосылки создания ЭВМ. 
19. Первые исследования в области ЭВМ. 
20. Роль Дж. Фон Неймана в создании электронной вычислительной техники. 
21. С.А. Лебедев – крупнейший конструктор отечественных ЭВМ. 
22. С. Крей – выдающийся конструктор суперкомпьютеров. 
23. Сравнительный анализ поколений ЭВМ. 
24. ИБМ-360 и проект Б.И. Рамеева серии «Урал». 
25. Оценка проекта ЕС ЭВМ и его роли в отечественной информатике. 
26. Развитие персональных ЭВМ и ноутбуков. 
27. Развитие микрокалькуляторов. 
28. Проект Государственной сети вычислительных центров СССР. 
29. Создание сети Арпанет и ее преобразование в Интернет. 
30. Развитие технологии полупроводниковых интегральных схем. 
31. Создание первых языков высокого уровня – Фортрана, Алгола и Кобола. 
32. Формирование и развитие программного обеспечения ЭВМ. 
33. Основные направления исследований по созданию искусственного интеллекта. 
Сравнительный анализ результатов. 
34. История шахматных программ и их «соревнований» с шахматистами. 
 

4.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 
как особая сфера культуры. 
2. Предмет и основные проблемы философии науки. 

3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. 
4. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. 
Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
5. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 
6. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
ценности. 
7. Философия и наука. Методологическая функция философии в научном познании. 
8. Наука и искусство. Наука и обыденное познание. 
9. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

10. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний. 
11. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
12. Развитие логических форм научного мышления и организация науки в средневековых 
университетах. Западная и восточная средневековая наука. 



13. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Идея экспериментального 
естествознания. 
14. Формирование науки как профессиональной деятельности. Технологические 
применения науки.  
15. Становление технических, социальных и гуманитарных наук. 

16. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 
знания. 
17. Структура эмпирического знания. 
18. Сущность и структура теоретического знания. 
19. Структура и функции научной теории. 
20. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения 
задач в составе теории. 
21. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная 
размерность. 
22. Научная картина мира и ее функции. Исторические формы научной картины мира. 
23. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. 
24. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 
25. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 
дисциплины. 
26. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  
27. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 
знаний. 
28. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. 
29. Проблемные ситуации в науке. Проблема включения новых теоретических 
представлений в культуру. 
30. Традиции в науке и развитие научных знаний. 
31. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 
революций. 
32. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 
культуры. Прогностическая роль философского знания. 
33. Глобальные революции и типы научной рациональности.  
34. Главные характеристики современной постнеклассической науки.  
35. Роль синергетики в развитии современных представлений об исторически 
развивающихся системах.  
36. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 
37. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 
современного развития науки. 
38. Расширение этоса науки. Этические проблемы современной науки.  
39. Экологическая этика и ее философские основания. 
40. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. 
41. Сциентизм и антисциентизм в современной научной рефлексии. 
42. Наука и паранаука в современной культуре. 
43. Научная рациональность и проблема диалога культур. 
44. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
45. Наука как социальный институт. 
46. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 
сообщества и их исторические типы. 
47. Научные школы (признаки, функции, типы). 



48. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 
49. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 
50. Наука в общественной системе. Взаимодействие науки и экономики, науки и власти. 

Раздел 2. Философские проблемы информатики 
1. Теория информации.  
2.  Общая теория систем. 
3. Концепция гипертекста.  
4. Конструктивная кибернетическая эпистемология. 
5. Синергетический подход в информатике.  
6. Информатика в контексте постнеклассической науки и представлений о 
развивающихся человекомерных системах. 
7. Моделирование и вычислительный эксперимент как интеллектуальное ядро 
информатики.  
8. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике, нейрокомпьютинг, 
процессоры Хопфилда, Гроссберга, аналогия между мышлением и распознаванием 
образов. 
9. Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая.  
10. Проблема реальности в информатике.  
11. Виртуальная реальность.  
12. Понятие информационно-коммуникативной реальности как междисциплинарный 
интегративный концепт. 
13. Интернет как метафора глобального мозга. 
14. Понятие киберпространства  ИНТЕРНЕТ и его философское значение.  
15. Синергетическая парадигма  «порядка и хаоса» в ИНТЕРНЕТ.  
16. Наблюдаемость, фрактальность, диалог.   
17. Феномен зависимости от Интернета.  
18. Интернет как инструмент новых социальных технологий. 
19. Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21 века и как глобальная 
среда непрерывного образования. 
20. Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 
эпистемологией.  
21. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллектуальной собственности.  
22. Технологический подход к исследованию знания.  
23. Проблема искусственного интеллекта и ее эволюция. 
24. Социальная информатика 

25. Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэля 
Кастельса. Происхождение  информационных обществ.  
26. Синергетический подход к проблемам социальной информатики.  
27. Информационная динамика организаций в обществе.  
28. Сетевое общество и задачи социальной информатики.  
29. Проблема личности в информационном обществе.  
30. Современные психотехнологии и психотерапевтические практики консультирования  
как составная часть современной социогуманитарной информатики. 
 

Раздел 3. История информатики 

1. Предмет и методы истории информатики. Межпредметный характер 
информатики и его проявления в истории информатики. Многозначность понимания 
социальной истории информатики. Неполнота когнитивной истории информатики. 
Основные методы в исследованиях по истории информатики. Новые информационно-

коммуникационные технологии и перспективы истории информатики.  
2. Понятие «информатика». Дефиниции понятия «информатика» кА в России, так и за 

рубежом в историческом аспекте. Предмет информатики. Роль зарубежных и отечественных 



ученых в становлении информатики как науки в современном ее представлении. Место и 
роль вычислительной техники, средств связи и другой оргтехники в развитии информатики 
как науки. 

3. «Информация» как базовое понятие информатики. Историческое развитие 
определений понятия «информация». Современное представление об информации. Виды 
информации. Общие свойства информации. Методы оценки информации: качественные и 
количественные. Жизненный цикл информации. Кодирование информации. 

4. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления 
теоретических основ информатики. Семиотические основания информатики: «знак», 
«знаковая система», естественные и искусственные знаковые системы; естественный язык и 
искусственный язык как знаковые системы, синтактика, семантика и прагматика знаковых 
систем; проблема значения и означаемого; проблема коммуникации знаковых систем. 

5. «Информация» как базовое понятие информатики. Историческое развитие 
определений понятия «информация». Современное представление об информации. Виды 
информации. Общие свойства информации. Методы оценки информации: качественные и 
количественные. Жизненный цикл информации. Кодирование информации. 

6. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления 
теоретических основ информатики. Математические основания информатики: 
вычислительная математика, дискретная математика, математическая логика, теория 
вероятности; проблема представления в ЭВМ числовой и символьной информации и 
процессов ее преобразования. 

7. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления 
теоретических основ информатики. Лингвистические основания информатики: 
современная лингвистическая парадигма, структуризация естественно-языковых 
конструкций, модели текстов на естественном языке; проблема представления текстов на 
естественном языке в ЭВМ. 

8. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления 
теоретических основ информатики. Когнитивно-психологические основания 
информатики: системность мышления, современные модели организации памяти, модели 
восприятия информации, модели понимания. Теория систем: понятие «система», 
структуры систем, свойства систем, системная совместимость, системный подход, 
системный анализ. 

9. Место информатики как науки в ряду других наук. История становления 
теоретических основ информатики. Искусственный интеллект: искусственные языки, 
развитие языков программирования; проблема понимания человека и компьютера, 
проблема решения интеллектуальных задач, проблема понимания и генерация текстов на 
естественном языке. 

10. Формирование современного понятийного аппарата информатики: 

информационные ресурсы, информационные системы, информационные технологии, базы 
данных, хранилища данных, базы знаний. Современные информационные технологии: 
операционные системы, системы редактирования текстов и таблиц, системы управления 
базами данных, локальные и глобальные информационно-вычислительные сети, 
экспертные системы, case-технологии. Основные научно-технические и гуманитарные 
проблемы информатики. Перспективы развития информатики. 

11. Измерение понимания роли информации в обществе. Явление «информационного 
взрыва». Индустриальное и постиндустриальное общество. Понятие информационного 
общества. Признаки информационного общества. Основные характеристики 
информационного общества. Причины и условия возникновения информационного 
общества. Информационная потребность. Человек в информационном пространстве. 

12. Основные этапы информатизации общества. Влияние информатики на развитие 
наук и материального производства. Понятие «информатизация общества». Этапы 



информатизации. Общественный прогресс новые реалии информационного общества. 
Понятие: «национальный информационный потенциал». 

13. Историческая оценка становления мирового информационного рынка. Понятие 
информационного рынка. Основные участники информационного рынка. Понятие 
информационного продукта и информационной услуги. Классификация информационных 
продуктов и услуг. Жизненный цикл информационного продукта. Отечественные и 
зарубежные рынки информационных продуктов. Основные тенденции мирового 
информационного рынка информационных технологий: стандартизация, ликвидация 
промежуточных звеньев, глобализация, конвергенция. 

14. Основные закономерности становления современного информационного 
пространства и его институтов. Понятие «информационное пространство». Основные 

объекты и субъекты информационного пространства. ИНТЕРНЕТ как составная часть 
мирового информационного пространства. Национальные концепции вхождения в 
мировое информационное общество. 

15. Антиобщественные аспекты и формы использования информации: информационные 
агрессии, информационные войны, информационный голод, дезинформация, утечка и 
уничтожение информации. Социальные последствия антиобщественных форм использования 
информации. Формирование информационной этики. 

16. Психологические проблемы взаимодействия человека и современной 
информационной среды. Человек в информационном пространстве. Здоровье нации в 
информационном пространстве. Методы психологической защиты человека в 
информационном пространстве. 

17. Правовые проблемы информатизации. Информационное право. Проблемы 
правового регулирования интеллектуальной собственности. Законодательные и 
нормативные акты (государственные и международные), направленные против хищения 
информационных ресурсов и продуктов. Законодательные акты по легализации и защите 
электронных документов. Государственная политика в области защиты информационных 
ресурсов общества. Международный обмен информацией. Международное 
сотрудничество в области защиты интеллектуальной собственности. 

18. Информатика как предмет обучения. Основные классификации специалистов в 
области информатики. Объекты профессиональной деятельности специалистов в области 
информатики различных квалификаций и уровней подготовки: вычислительные машины, 
сети и системы коммуникаций; информационные и функциональные процессы, которые 
определяются спецификой предметной области; новые направления деятельности и 
области применения средств информатизации. 

19. Информатика как метод обучения. Информационные технологии в обучении: 
дистанционное образование, автоматизированные обучающиеся системы, 
образовательные мультимедиа технологии. Цели и задачи дистанционного образования; 
классификации форм дистанционного обучения; сетевые технологии в дистанционном 
обучении; использование Internet-технологий в образовании; методы текущего и 
итогового контроля с использованием компьютерных технологий; назначение 
автоматизированных обучающих систем. 

20. Проекты ЭВМ исторического значения – международного и национального. 
Гамма-60, Франция (1959), Стретч, США (1961), Атлас, Великобритания (1962), СДС-

6600, США (1964), БЭСМ-6, СССР (1967), ИБМ-360, США (1965-1969), Иллиак-4, США 
(1972), Крей, США (1976), Японский проект ЭВМ пятого поколения (1980). 

21. Локальные вычислительные сети. Интернет, «всемирная паутина» процессы 
глобализации. 

22. Первые исследования и первые машинные программы решения 
интеллектуальных задач. 

23. Развитие теории и практики искусственного интеллекта. 
24. Понятие киберпространства ИНТЕРНЕТ и его философское значение. 



 

5. Учебно-методические материалы, библиотечные фонды и библиотечно-

справочные системы, информационные, информационно-справочные системы, 
профессиональные базы данных. 

 

5.1. Рекомендуемые основные учебно-методические материалы. 
№ Название 

1. 

История и философия науки : учебное пособие / А. А. Краузе, О. Д. Шипунова, И. 
П. Березовская, В. А. Серкова ; под редакцией О. Д. Шипуновой. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2019. — 144 c. — ISBN 978-5-7422-6547-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99820.html (дата обращения: 28.08.2023).  

2. 

Канке, В. А.  История, философия и методология техники и информатики : учебник 
для магистров / В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3100-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508909 (дата обращения: 
28.08.2023). 

3. 

Некрасова, Н. А. История и философия науки : учебное пособие / Н. А. Некрасова, 
С. И. Некрасов, А. С. Некрасов. — Москва : Российский университет транспорта 
(МИИТ), 2021. — 188 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122099.html (дата 
обращения: 28.08.2023).  

4. 

Розин, В. М.  Философия техники : учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05511-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493372 

(дата обращения: 28.08.2023). 

 

5.2. Рекомендуемые дополнительные учебно-методические материалы. 
№ Название 

1. Аулов, А. П. История и философия науки : учебно-методическое пособие для 
аспирантов / А. П. Аулов, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых 
цивилизаций, 2021. — 164 c. — ISBN 978-5-907445-62-8. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116603.html (дата обращения: 28.08.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Беляев Г.Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки аспирантов 
к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки» 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 
транспорта, 2016. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65680.html (дата обращения: 28.08.2023). 

3. Бряник Н.В. История науки доклассического периода. Философский анализ 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016. – 164 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66158.html 

(дата обращения: 28.08.2023). 

4. Донских, О. А. Очерки по истории и философии науки. Ч.1 : учебное пособие / О. 
А. Донских. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2019. — 174 c. — ISBN 978-5-7014-0912-3 (ч.1), 
978-5-7014-0910-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95208.html (дата 



обращения: 28.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/95208 

5. Донских, О. А. Очерки по истории и философии науки. Ч. 2 : учебное пособие / О. 
А. Донских. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-7014-0953-6 (ч. 
2), 978-5-7014-0910-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106152.html (дата 
обращения: 28.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Донских, О. А. Очерки по истории и философии науки. Ч. 3 : учебное пособие / О. 
А. Донских. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2020. — 182 c. — ISBN 978-5-7014-0963-5 (ч. 
3), 978-5-7014-0910-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106153.html (дата 
обращения: 28.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. История и философия науки : учебное пособие для аспирантов технических и 
экономических специальностей / З. Т. Фокина, О. М. Ледяева, Е. Г. Кривых, С. Д. 
Мезенцев ; под редакцией С. Д. Мезенцев. — Москва : Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 

138 c. — ISBN 978-5-7264-1485-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/63667.html (дата обращения: 28.08.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

8. Клягин Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2015. – 264 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70708.html (дата обращения: 28.08.2023). 

9. Лешкевич, Т. Г. Изучаем первоисточники: в помощь аспирантам, готовящимся к 
экзамену кандидатского минимума по «Истории и философии науки» : учебное 
пособие / Т. Г. Лешкевич. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2020. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-3501-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107945.html (дата обращения: 28.08.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

10. Маков Б.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие в 
помощь аспирантам и соискателям для подготовки к кандидатскому экзамену. – 

СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, 2016. – 76 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73007.html (дата обращения: 28.08.2023). 

11. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2016. – 428 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66408.html (дата обращения: 28.08.2023). 

12. Морозов, В. В. История и философия науки и техники : учебное пособие для 
адъюнктов и аспирантов / В. В. Морозов. — Железногорск : Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. — 221 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90177.html (дата обращения: 28.08.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

13. Сабиров В.Ш. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ш. 
Сабиров, О.С. Соина. – Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2016. – 95 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69567.html (дата обращения: 28.08.2023). 

14. Саенко, Н. Р. История философии. Основные этапы : учебник / Н. Р. Саенко, Ю. В. 
Лобанова. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-



0818-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118607.html (дата обращения: 
28.08.2023).  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Ушаков, Е. В.  Философия техники и технологии : учебник для вузов / 

Е. В. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04704-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492439  

(дата обращения: 28.08.2023). 

16. Философия и методология науки : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, М. 
Р. Мазурова [и др.] ; под редакцией В. В. Вихман. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 124 c. — 

ISBN 978-5-7782-4136-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99238.html (дата 
обращения: 28.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

17. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html 

(дата обращения: 28.08.2023). 

 

5.3. Библиотечные фонды, библиотечно-справочные системы, информационные, 
информационно-справочные системы, профессиональные базы данных. 
 

№ Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, интернет-ресурсов 

Перечень программного обеспечения 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office  

2. Операционная система Windows  
Перечень ЭБС 

1. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://library.chuvsu.ru 

2. Электронно-библиотечная система IPRSmart [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.urait.ru 

4. Электронно-библиотечная система «BookUp» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.books-up.ru 

5. Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

6. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com 

7. Профессиональная справочная система «Техэксперт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://texpert.chuvsu.ru 

Интернет-ресурсы 

1. Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru 



5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.elibrary.ru 

6. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://filosof.historic.ru 

7. Институт философии Российской Академии Наук: Электронная библиотека 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iphras.ru/elib.htm 

8. Философия онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://phenomen.ru 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
предоставляемые Университетом, доступны для скачивания по ссылке http://ui.chuvsu.ru//. 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке 
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

№ 
п/п 

Вид занятия Краткое описание и характеристика состава установок, 
измерительно-диагностического оборудования, 

компьютерной техники и средств автоматизации 
экспериментов 

1.  Лекция Учебная аудитория Б-314: 
Учебная мебель;  
Мультимедийное оборудование с ПК; 
SMART-доска; 
Принтер 

2.  Практическое 
занятие 

Учебная аудитория Б-314: 
Учебная мебель;  
Мультимедийное оборудование с ПК; 
SMART-доска; 
Принтер 

3.  КСР Учебная аудитория Б-314: 
Учебная мебель;  
Мультимедийное оборудование с ПК; 
SMART-доска; 
Принтер 

4.  Самостоятельная 
работа 

Помещение для самостоятельной работы Б-307 
компьютерный класс: 
Учебная мебель;  
Мультимедийное оборудование; 
Принтер; 
Компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в 
Интернет и доступом в ЭИОС– 13 шт 

5.  Кандидатский 
экзамен 

Учебная аудитория Б-314: 
Учебная мебель;  
Мультимедийное оборудование с ПК; 
SMART-доска; 
Принтер 

 

7. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям 
лиц с ограниченными возможностями.  

 



В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из 
следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

 

8. Методические рекомендации обучающимся по выполнению 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа определяется спецификой дисциплины и методикой ее 
преподавания, временем, предусмотренным учебным планом, а также ступенью обучения, 
на которой изучается дисциплина. 

Для самостоятельной подготовки можно рекомендовать следующие источники: 
конспекты лекций и/или практических и лабораторных занятий, учебную литературу 
соответствующего профиля. 

Преподаватель в начале чтения курса информирует обучающихся о формах, видах и 
содержании самостоятельной работы, разъясняет требования, предъявляемые к 
результатам самостоятельной работы, а также формы и методы контроля и критерии 
оценки. 

Методические рекомендации по оформлению реферата. 
Реферат должен представлять собой результат самостоятельного освоения и 

осмысления аспирантом материала по одной из предлагаемых тем. Выбор темы 
согласовывается с преподавателем и отделом подготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров. В реферате раскрываются философское содержание 
избранной темы, основные вехи истории исследования соответствующей проблемы, 
значение излагаемого материала в соответствии со специализацией автора и темой его 
диссертационного исследования.  

Реферат должен быть написан и оформлен в соответствии с основными 
требованиями к научным публикациям и диссертациям (ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления. 
http://www.osu.ru/docs/official/nauka/aspirantura/gost_r_7.0.11-2011.pdf) . Текст выполняется 
и оформляется на компьютере: гарнитура Times New Roman, обычный; размер шрифта 14 
пунктов; интервал между строк 1,5; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, 
верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм. Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда 
выделены жирным шрифтом. Обычно: 1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 
заголовок — 14 пунктов, 3 заголовок – шрифт размером 14 пунктов, курсив. Расстояние 
между заголовками главы или параграфа с последующим текстом должно быть равно 
трем интервалам. Сноски и примечания обозначаются в самом тексте, так [3, с. 55-56]. Для 
оформления сносок и примечаний могут использоваться также стандартные средства 
Microsoft Word, например: 

http://www.osu.ru/docs/official/nauka/aspirantura/gost_r_7.0.11-2011.pdf


1.Тригг Дж. Физика ХХ века: ключевые эксперименты. Пер. с англ. Ю.Г. Рудого, 
под ред. В.С. Эдельмана. — М.: Мир, 1978. — с.55-56.  

В оформлении реферата могут использоваться рисунки, таблицы, схемы, 
диаграммы и прочее. 

Объем реферата — не менее 1-го авторского листа (24 - 25 страниц). 
Страницы реферата нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. На титульном листе цифра 1 не ставится, на следующей странице 
проставляется цифра 2 и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего 
поля страницы без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки). Каждая новая глава 
(раздел) начинается с новой страницы. 

Структура реферата включает титульный лист, оглавление, введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы. 

Титульный лист является первым листом реферата и заполняется по образцу 
(прилагается). 

Оглавление включает наименование глав, разделов, параграфов с указанием 
номеров страниц, с которых они начинаются. 

Во введении раскрывается значение выбранной темы, степень ее исследованности, 
цель и задачи работы, формулируются основные положения темы и структура работы. 
Объём: 1-2 страницы. 

Текст основной части делится на главы, разделы или параграфы, здесь излагается 
содержание работы. В основной части целесообразно выделение 2-3 вопросов, 
отражающих разные аспекты темы. В реферате важно привести различные точки зрения 
на проблему и дать им оценку. Объём: 12-15 страниц. 

В заключении подводятся итоги рассмотрения темы. Приветствуется определение 
автором перспективных направлений по изучению проблемы. Объём: 1-3 страницы. 

Список использованной литературы необходимо оформить по ГОСТ Р 7.0.100-

2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления (https://docs.cntd.ru/document/1200161674). 

Список источников может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке 
использования литературы в тексте реферата. Сноски давать в тексте реферата, указывать 
в квадратных скобках номер цитируемой работы и страницу, например, [3, с. 17]. Ссылки 
должны включать не менее ≈10-15 наименований (учебники за последние 5 лет, научные 
журналы за последние 3 года, в том числе англоязычные источники ≈25%). 

 

Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену 

Экзамен преследует цель оценить работу аспиранта за определенный курс: 
полученные теоретические знания, их прочность, развитие логического и творческого 
мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать и 
синтезировать полученные знания и применять на практике решение практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, утвержденным проректором по 
научной работе.  

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса: по одному из каждого 
изученного раздела. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного 
до сведения аспирантов. В процессе подготовки к экзамену организуется 

предэкзаменационная консультация для всех учебных групп. Результат экзамена 
выражается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», которая суммируется из 
всех оценок за ответы на каждый из трех вопросов. 

С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более одного-двух 
дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 
дополнительным вопросом подразумевается вопрос, не связанный с тематикой вопросов 

https://docs.cntd.ru/document/1200161674


билета. Дополнительный вопрос также, как и основные вопросы билета, требует 
развернутого ответа. Кроме того, преподаватель может задать ряд уточняющих и 
наводящих вопросов, связанных с тематикой основных вопросов билета. Число 
уточняющих и наводящих вопросов не ограничено. 


