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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.1 История и Философия науки обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Таблица 1 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

УК ОС-1 способность критически и 

системно оценивать 

научные достижения в 

различных областях 

знаний, проводить 

оригинальные 

исследования, результаты 

которых обладают 

научной целостностью и 

новизной 

УК ОС-1.1 способность критически и 

системно оценивать 

научные достижения в 

области экономики 

различных областях знаний 

УК ОС-2 способность разработать и 

реализовать научный 

проект и программу 

исследований, в том числе 

в условиях 

неопределенности 

УК ОС-2.1 способность разработать 

научный проект и 

программу исследований 

УК ОС- 5 способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

следуя этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности 

УК ОС- 5.1 способность планировать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

следуя этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 
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1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Таблица 2 

 

Профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

ОПК-1.1 На уровне знаний:  

- способы анализа имеющейся информации; 

- методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных 

технологий;  

- сущность информационных технологий. 

На уровне умений:  

- ставить задачу и выполнять научные 

исследования при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств;  

- применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи 

информации с использованием современных 

компьютерных технологий. 

На уровне владения:  

- методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации; практическими 

навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в 

научных исследованиях;  

- современными компьютерными технологиями 

для сбора и анализа научной информации. 

Руководство 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной 

и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

УК ОС-1.1 На уровне знаний:  

- современные научные достижения 

экономического знания, новые идеи и подходы 

к решению актуальных социально-

экономических проблем;  

- предмет и проблемное поле истории и 

философии науки. 

На уровне умений:  

- идентифицировать основные школы 

философии науки и основных представителей 

отечественной и зарубежной философии науки; 

- ориентироваться в основных 

методологических и мировоззренческих 

проблемах, возникающих в философии науке. 

На уровне навыков:  

- методами научного анализа и критической 

оценки способов решения социальных проблем, 

предлагаемых современной экономической 

наукой, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

УК ОС-2.1 На уровне знаний:  
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- идеалы и критерии научного знания;  

- основные концепции истины в научном 

исследовании. 

На уровне умений:  

- определить предпосылки создания нового 

знания в процессе исследования в сфере 

профессиональной подготовки. 

На уровне навыков:  

- различными способами генерирования новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе с позиций 

междисциплинарности. 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

УК ОС-5.1 На уровне знаний:  

- структуру научного этноса и его эволюцию. 

На уровне умений:  

- использовать широкий кругозор в области 

истории и философии науки, системную 

методологию и комплексный подход при 

проектировании исследований, в том числе 

междисциплинарных. 

На уровне навыков:  

- навыками ведения научной дискуссии и 

аргументирования собственной научной 

позиции в процессе профессиональной 

коммуникации. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

- общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

 

Количество академических часов, выделенных: 

очная форма обучения 

на контактную работу с преподавателем 

- 28 часов (14 часов лекций, 14 часов практических(семинарских) занятий); 

на самостоятельную работу обучающихся – 62 часа.  

 

Место дисциплины: 

История и Философия науки (Б1.Б.1) изучается на 1 курсе (1, 2 семестр) очной формы 

обучения. 

 

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: 

На очной форме: 

Б1.Б.3 Педагогика высшей школы 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

Таблица 3 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма текущ. 

контроля 

успеваемости1, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР 

л  лр пз КСР 

Очная форма обучения 

Раздел 1 Проблемы философии 

науки 

45 8  6  31 
 

Тема 1.1 Возникновение науки и 

специфика научного 

знания 

6 2    4 
О – 1.1; 

Д – 1.1 

Тема 1.2 Основные стадии 

развития науки 

6 2    4 О – 1.2; 

Д – 1.2 

Тема 1.3 Структура научного 

знания 

6 2    4 О – 1.3; 

Д – 1.3 

Тема 1.4 Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания. 

Научные традиции и 

научные революции 

7   2  5 

О – 1.4; 

Д – 1.4 

Тема 1.5 Наука как социальный 

институт 

7   2  5 
Э – 1.5 

Тема 1.6 Формирование 

научных дисциплин 

социально-

гуманитарного цикла 

6 2    4 

О – 1.6; 

Д – 1.6 

Тема 1.7 Объяснение, 

понимание, 

интерпретация в 

социальных и 

гуманитарных науках 

7   2  5 

О – 1.7; 

Д – 1.7 

Раздел 2 История 

экономической науки 

45 6  8  31 
 

Тема 2.1 Экономическое 

сознании 

докапиталистических 

эпох 

6   2  4 

ПО – 2.1 

                                                           
1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д), эссе (Э) 
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Тема 2.2 Развитие капитализма в 

Западной Европе. 

Первые системы 

экономической теории: 

меркантилизм и 

физиократия 

6   2  4 

Э – 2.2 

Тема 2.3 Классическая 

политическая экономия 

7 2    5 
Д – 2.3 

Тема 2.4 Маржинализм и 

формирование 

неоклассического 

направления 

6   2  4 

Э – 2.4 

Тема 2.5 Теории экономических 

изменений 

6   2  4 О – 2.5; 

Д – 2.5 

Тема 2.6 Кейнсианская 

революция и 

становление 

государства 

благосостояния 

7 2    5 

О – 2.6; 

Д – 2.6 

Тема 2.7 Состояние 

экономической науки 

последней трети ХХ в. 

7 2    5 

Д – 2.7 

Промежуточная аттестация 18    2 16 Экзамен 
Всего: 108 14  14 2 62 ак.ч. 
 3      З.Е. 

 81      ас.ч. 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Проблемы философии науки 

Тема 1.1. Возникновение науки и специфика научного знания.  

Наука и не-наука: многообразие форм интеллектуального освоения мира.  Знание и 

опыт. Открытое и «закрытое» знание. Соотношение гносеологии и философии науки. 

Рациональное знание и его свойства: языковая выразимость (дискурсивность), 

определенность понятий и суждений, системность (наличие координционных и 

субординационных связей между понятиями и суждениями), обоснованность, открытость 

для внутренней и внешней критики, рефлексивность (самоконтроль научного мышления), 

способность к изменению, усовершенствованию и развитию. 

Научное знание как особая разновидность рационального знания. Способы 

существования науки: наука как деятельность, наука как знание и наука как социальный 

институт 

Культура античного полиса и античная «теория». Античная логика и математика. 

Развитие логических норм мышления и организация науки в средневековых 

университетах.  

Исторические условия и социокультурные предпосылки новоевропейской науки. 

Концептуальные различия между Средневековой наукой и наукой Нового времени. Ф. 

Бэкон о значении истории науки. Критический дух, объективность, практическая 

направленность – характерные черты науки Нового времени. 
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Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания. 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. 

Тема 1.2. Основные стадии развития науки.  

Классический этап (XVII–XIX вв.). Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. 

Формирование классической научной картины мира, гносеологии и методологии 

науки. Онтология классической науки: детерминизм, антителеологизм, механицизм. 

Гносеология классической науки: однозначный характер научных законов, эмпирическая 

проверяемость и логическая доказательность научного знания. Методология классической 

науки: количественные модели исследования, эксперимент, математическая модель 

объекта, дедуктивный метод построения теории, критицизм. 

Вторая половина XIX – начало XX вв. Кризис в основаниях классической науки и 

глобальная научная революция в математике, физике и социальных науках (начало XX в.). 

Неклассическая наука и ее философско-методологические последствия. Создание теории 

относительности и квантовой механики – начало этапа неклассической науки. Онтология 

неклассической науки: релятивизм, индетерминизм, нелинейность, массовость, 

синергетизм, системность, структурность, организованность, эволюционность научных 

объектов. Гносеология неклассической науки: субъект – объектность научного знания, 

гипотетичность, вероятностный характер научных законов и теорий, частичная 

эмпирическая и теоретическая верифицируемость научного знания. Методология 

неклассической науки: отсутствие универсального научного метода, плюрализм научных 

методов и средств, интуиция, творческий конструктивизм. 

Постнеклассическая наука. Принципы онтологии постнеклассической науки: 

системность, структурность, органицизм, эволюционизм, телеологизм, финализм, 

антропологизм. Гносеология постнеклассической науки: проблемность, коллективность 

научно-познавательной деятельности, контекстуальность научного знания, экологическая 

и гуманистическая направленность научной информации. Методология 

постнеклассической науки: методологический плюрализм, конструктивизм, 

коммуникативность, консенсуальность, целостность, эффективность и целесообразность 

научных решений. Компьютерная, телекоммуникативная и биотехнологическая 

революция в науке. Высокие технологии – основа развития экономики, переход к 

созданию информационного общества. 

Тема 1.3. Структура научного знания.  

Истина как ценность. Эмпирический и теоретический уровни познания, критерии 

их различения. Эксперимент и наблюдение. Проблема теоретической нагруженности 

факта. Развитая теория. Основания науки. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Социологический и культурологический подходы к 

исследованию науки и научного познания (концепции М.Вебера, А.Койре, Р.Мертона, 

М.Малкея). Научная картина мира и её исторические формы. Философские основания 

науки. Философия позитивизма как самосознание науки и ее эволюция. 

Тема 1.4. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные 

традиции и научные революции.  

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Проблема 

классификации. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Интернализм и экстернализм в объяснении научной 

динамики. Концепция научной революции и ее критики. Механизмы развития научных 

понятий. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Перестройка 
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оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки (концепции К.Поппера, 

И.Лакатоса, Т.Куна, Пола Фейерабенда, М.Полани). Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. 

Тема 1.5. Наука как социальный институт.  

«Республика ученых» и проблема свободы научного поиска. Расширение этоса 

науки. Наука как специфическая социальная система и способы ее изучения. «Малая» 

наука и «большая» наука. Парадигма социологии науки Р. Мертона. Этос науки и 

реальное поведение ученых. Дисциплинарная организация науки и внутринаучные 

коммуникации. 

Формальные и неформальные научные организации. «Невидимый колледж», фазы 

его формирования и развития. Организация и самоорганизация в науке. 

Научная профессия, ее особенности, внутренняя дифференциация. Научная 

специальность и основные этапы ее становления. 

 Научные школы. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного 

регулирования науки.  

Технократические утопии и антитехнологические социальные движения. 

Сциентизм и антисциентизм как полярные мировоззренческие оценки значения 

системы «наука – техника» в общественном прогрессе. 

Социальная и этическая ответственность ученых за использование и применение 

достижений науки от имени «социального прогресса». 

Возрастание роли экологического и этического мониторинга, экспертизы и 

контроля за функционированием и развитием системы «наука – техника». 

Наука – важнейшая производительная сила современного общества, ведущий 

элемент его инновационной системы. Виды научных инноваций: новое знание, полезная 

модель, научный проект, опытно-конструкторская разработка. 

Тема 1.6. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук. Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном познании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. Основные 

исследовательские программы социально-гуманитарных наук. Натуралистическая 

исследовательская программа. Антинатуралистическая исследовательская программа. 

Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, 

исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологи.  

Тема1.7. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках.  

Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 

«органоне наук о духе» (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понимания. Герменевтика 

– теория понимания и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» 

методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, 

«языковые игры», языковая картина мира. Объяснение и понимание в социологии, 

исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологи. Специфика методов социально-гуманитарных наук: методы эмпатии, 

интроспекции, диалога, компаративистский метод, монографический метод, 

идеографический метод и др. 

Раздел 2. История экономической науки. 

Тема 2.1. Экономическое сознании докапиталистических эпох. 

Социальные, экономические и политические особенности античной цивилизации. 

Развитие античного полиса и его отражение в трудах Платона и Аристотеля. Проблемы 

справедливости и обмена и их значение для экономической мысли античности. Система 
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экономических взглядов Аристотеля. Влияние Аристотеля на последующее развитие 

экономической мысли. Экономические нормы в христианском вероучении. Учение Фомы 

Аквинского как одна из вершин средневековой мысли. Анализ экономических вопросов в 

трудах Фомы: собственность и богатство; торговля и прибыль; обмен и справедливая 

цена; деньги и ссудный процент 

Тема 2.2. Развитие капитализма в Западной Европе. Первые системы 

экономической теории: меркантилизм и физиократия. 

Политическая экономия: история термина. Нуждается ли политика в 

«экономическом» обосновании? 

Образование мирового рынка и развитие внутренних рынков в Европе. 

Монетизация экономических отношений на западе Европы. Национальные государства и 

направленность их экономической политики. Борьба за торговые пути. «Революция цен»; 

споры о причинах роста цен и природе денег. 

Меркантилизм: проблема определения. Теория и практика меркантилизма. Ранний 

и поздний меркантилизм. Национальные особенности меркантилизма. 

Развитие теорий денег и стоимости в XVI – XVIII вв. Просвещение как идейный 

источник экономического либерализма. Политические теории эпохи Просвещения и их 

связь с обособлением экономического анализа. Формирование доктрины экономического 

либерализма. 

Вклад У. Петти и Р. Кантильона в развитие экономической теории. 

Школа физиократов. Доктрина естественного порядка. «Экономическая таблица» 

Ф. Кенэ: первая модель воспроизводства. Теория капитала. Экономико-политическая 

доктрина физиократов. 

Вклад А.-Р.-Ж. Тюрго в развитие экономической теории.  

Тема 2.3. Классическая политическая экономия. 

Концепция общественного порядка в «Теории нравственных чувств». Завершение 

Смитом политической теории Просвещения. 

Богатство и факторы его увеличения. Концепция производительного и 

непроизводительного труда. Теория стоимости. Теория распределения. Теория капитала. 

Общественное воспроизводство и «догма Смита». 

Капитализм: проблема определения. Рост крупного машинного производства и 

промышленный капитализм. Проблема классовой поляризации. Экономические кризисы. 

Философия утилитаризма и триумф экономического либерализма. 

Версия Ж.-Б. Сэя: «гармония» факторных доходов. Теория стоимости и 

распределения Сэя.  

Версия Д. Рикардо: «мрачная наука». Теория стоимости и распределения Рикардо. 

«Закон Сэя». Сэй, Мальтус и Сисмонди и проблеме перепроизводства и рынках 

сбыта. 

Дж. С. Милль: первая попытка синтеза. 

Исторические и интеллектуальные предпосылки марксизма. «Философия истории» 

К. Маркса и его отношение к классической политэкономии. Двойственный характер 

труда: труд абстрактный и труд конкретный. «Товарный фетишизм». Теория прибавочной 

стоимости; теория воспроизводства и накопления капитала. Капитал и превращенные 

формы прибавочной стоимости. Тенденции капиталистического накопления и судьба 

капитализма. 

Тема 2.4. Маржинализм и формирование неоклассического направления. 

Предшественники маржинализма; законы Госсена. Теоретико-методологические 

принципы маржинализма.  

Основные школы маржинализма. Англо-американская школа. Утилитаризм У.С. 

Джевонса; учение о полезности и обмене. «Цепочка Джевонса». Развитие теории обмена 

Ф. Эджуортом. Маржиналистский подход к проблеме распределения: теория предельной 

производительности Дж.Б. Кларка. Проблема исчерпанности продукта. 
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Австрийская школа. Методологические особенности. Учение и благах и обмене К. 

Менгера и О. Бём-Баверка. Теория альтернативных издержек и вменения Ф. Визера. 

Теория капитала и процента О. Бём-Баверка.  

Лозаннская школа. Теория общего экономического равновесия Л.Вальраса. Анализ 

проблемы экономического благосостояния В. Парето. Синтез А. Маршалла. Метод 

частичного равновесия. Анализ полезности и спроса. Анализ издержек и предложения. 

Теория ценообразования. Элементы теории благосостояния. Достижения и ограничения 

неоклассического анализа. 

Тема 2.5. Теории экономических изменений. 

Ф.Лист как предшественник исторической школы. Критика классической 

политической экономии. Стадии хозяйственной жизни и экономические законы. «Старая», 

«новая» и «новейшая» исторические школы. Вклад германских экономистов в идеологию 

«государственного социализма» и империализма. Исследование «духа капитализма».  

Особенности развитие капитализма в США и становление американского 

институционализма. Т. Веблен и его теория. Понятие института и его значение для 

экономической науки. Дальнейшее развитие институционализма в первой половине ХХ в.  

Феномен экономического развития у Й. Шумпетера. Роль предпринимателя и 

эволюция капитализма 

Тема 2.6. Кейнсианская революция и становление государства благосостояния. 

Изменения в экономике капиталистических стран XIX – XX вв. Первая мировая 

война и опыт «военной экономики». «Процветание» 1920-х гг. «Великая депрессия»: 

политические последствия экономического кризиса. Первый этап «Нового курса» в США: 

влияние институционализма.  

Неоклассический анализ в 1920-е – 30-е гг. Критика базовых положений 

неоклассики в работах П. Сраффы.  

Подходы к построению денежной теории экономических процессов. Временной 

аспект и проблема влияния денег на экономику. И. Фишер: процент, ожидания, 

покупательная способность денег и кредитный цикл. К. Викселль и теория кумулятивного 

процесса. Понятия естественной и рыночной норм процента. Кембриджская версия 

количественной теории денег. «Общая теория занятости, процента и денег»: 

методологические особенности и новации. Проблема достижения макроэкономического 

равновесия и равенство сбережений и инвестиций. Потребление и сбережения. 

Инвестиции как важнейший фактор, определяющий уровень производства; понятие 

мультипликатора. Деньги и процент. Практические выводы из теории Кейнса. Модель 

экономического развития западных государств в 1940-е – 70-е гг.; контуры государства 

благосостояния.  

Неокейнсианство; модели Хикса, Самуэльсона-Хансена. Неоклассический синтез. 

Теория Кейнса и проблематика экономического роста: Р. Харрод, Э. Хансен. 

Посткейнсианство. Посткейнсианские концепции экономического роста.  

Кризис модели государства благосостояния и консервативный вызов кейнсианству. 

Монетаризм М. Фридмена. 

Тема 2.7. Состояние экономической науки последней трети ХХ в. 

Расширение предмета экономической теории. «Экономический империализм». 

Новая институциональная теория: методологические особенности и структура. Теория 

общественного выбора. Экономика и политика 

Попытки возвращения понятия справедливости в экономическую науку: А. Сен, 

Дж. Роулз, Р. Нозик. Экономика и этика в освещении А.Сен. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.1 «История и философия науки» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Таблица 4 

Для проведения занятий по очной форме обучения 

Тема (раздел) Методы текущего контроля 

успеваемости 

Раздел 1 Проблемы философии науки  

Тема 1.1. Возникновение науки и специфика научного 

знания 

Устный ответ на вопросы 

Устное выполнение 

практического задания 

Тема 1.2 Основные стадии развития науки Устный ответ на вопросы 

Устное выполнение 

практического задания 

Тема 1.3  Структура научного знания Устный ответ на вопросы 

Устное выполнение 

практического задания 

Тема 1.4 Динамика науки как процесс порождения 

нового знания. Научные традиции и научные 

революции 

Устный ответ на вопросы 

Тема 1.5 Наука как социальный институт Устный ответ на вопросы 

Тема 1.6 Формирование научных дисциплин 

социально-гуманитарного цикла 

Устный ответ на вопросы 

Устное выполнение 

практического задания 

Тема 1.7 Объяснение, понимание, интерпретация в 

социальных и гуманитарных науках 

Устный ответ на вопросы 

Устное выполнение 

практического задания 

Раздел 2 История экономической науки  

Тема 2.1 Экономическое сознании 

докапиталистических эпох 

Предоставление доклада в 

устном виде (выступление с 

презентацией) 

Тема 2.2 Развитие капитализма в Западной Европе. 

Первые системы экономической теории: 

меркантилизм и физиократия 

Предоставление доклада в 

устном виде (выступление с 

презентацией) 

Тема 2.3 Классическая политическая экономия Устный ответ на вопросы 

Тема 2.4 Маржинализм и формирование 

неоклассического направления 

Устный ответ на вопросы 

Тема 2.5 Теории экономических изменений Написание эссе с 

предоставлением в электронном 

виде 

Тема 2.6 Кейнсианская революция и становление 

государства благосостояния 

Написание эссе с 

предоставлением в электронном 

виде 



14 

Тема 2.7 Состояние экономической науки последней 

трети ХХ в. 

Написание эссе с 

предоставлением в электронном 

виде 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы билета 

(очная форме обучения), а также собеседование по реферату. Выбор метода оценивания 

для традиционной формы обучения осуществляет преподаватель, информировав 

обучающихся в день проведения консультации к экзамену. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре международных 

отношений и международного сотрудничества. 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРОСА 

 

Раздел 1. Проблемы философии науки 

Тема 1.1. Возникновение науки и специфика научного знания (О-1.1) 

1. Наука и не-наука: многообразие форм интеллектуального освоения мира. 

2. Знание и опыт. Открытое и «закрытое» знание.  

3. Соотношение гносеологии и философии науки.  

4. Научное знание как особая разновидность рационального знания.  

5. Способы существования науки: наука как деятельность, наука как знание и наука 

как социальный институт 

6. Культура античного полиса и античная «теория». Античная логика и математика. 

7. Развитие логических норм мышления и организация науки в средневековых 

университетах.  

8. Исторические условия и социокультурные предпосылки новоевропейской науки. 

Концептуальные различия между Средневековой наукой и наукой Нового времени.  

9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

10. Формирование идеалов математизированного и опытного знания. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы.  

Тема 1.2. Основные стадии развития науки (О-1.2) 

1. Классический этап (XVII–XIX вв.). Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки.  

2. Формирование классической научной картины мира.  

3. Онтология и гносеология классической науки.  

4. Методология классической науки: количественные модели исследования, 

эксперимент, математическая модель объекта, дедуктивный метод построения теории, 

критицизм. 

5. Кризис в основаниях классической науки и глобальная научная революция в 

математике, физике и социальных науках (начало XX в.).  

6. Неклассическая наука и ее философско-методологические последствия.  

7. Онтология и гносеология неклассической науки.  

8. Методология неклассической науки. 

9. Принципы онтологии постнеклассической науки. 

10. Методология постнеклассической науки. 

Тема 1.3. Структура научного знания (О-1.3) 

1. Истина как ценность.  
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2. Эмпирический и теоретический уровни познания, критерии их различения.  

3. Эксперимент и наблюдение. 

4. Проблема теоретической нагруженности факта.  

5. Развитая теория.  

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

размерность.  

7. Социологический и культурологический подходы к исследованию науки и 

научного познания (концепции М.Вебера, А.Койре, Р.Мертона, М.Малкея).  

8. Научная картина мира и её исторические формы.  

9. Философия позитивизма как самосознание науки и ее эволюция. 

Тема 1.4. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные 

традиции и научные революции (О-1.4) 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

3. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

4. Интернализм и экстернализм в объяснении научной динамики.  

5. Концепция научной революции и ее критики.  

6. Механизмы развития научных понятий.  

7. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки (концепции К.Поппера, 

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

8. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.  

Тема 1.5. Наука как социальный институт (О-1.5) 

1. «Республика ученых» и проблема свободы научного поиска.  

2. Этос науки и реальное поведение ученых. Расширение этоса науки.  

3. Наука как специфическая социальная система и способы ее изучения. «Малая» 

наука и «большая» наука.  

4. Дисциплинарная организация науки и внутринаучные коммуникации. 

5. Формальные и неформальные научные организации. «Невидимый колледж», фазы 

его формирования и развития. Организация и самоорганизация в науке. 

6. Научная профессия, ее особенности, внутренняя дифференциация. Научная 

специальность и основные этапы ее становления. 

7. Научные школы. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного 

регулирования науки.  

8. Технократические утопии и антитехнологические социальные движения. 

9. Сциентизм и антисциентизм как полярные мировоззренческие оценки значения 

системы «наука – техника» в общественном прогрессе. 

10. Социальная и этическая ответственность ученых за использование и применение 

достижений науки. 

11. Возрастание роли экологического и этического мониторинга, экспертизы и 

контроля за функционированием и развитием системы «наука – техника». 

12. Виды научных инноваций: новое знание, полезная модель, научный проект, 

опытно-конструкторская разработка. 

Тема 1.6. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла (О-

1.6) 

1. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук.  

2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.  

3. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера.  

4. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

5. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук.  

6. Натуралистическая исследовательская программа. 

7. Антинатуралистическая исследовательская программа.  
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Тема 1.7. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках (О-1.7) 
1. Герменевтика – теория понимания и интерпретации текста.  

2. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического 

анализа социально-гуманитарного знания.  

3. Язык, «языковые игры», языковая картина мира.  

4. Объяснение и понимание в социально-гуманитарных науках  

5. Специфика методов социально-гуманитарных наук: методы эмпатии, 

интроспекции, диалога, компаративистский метод, монографический метод, 

идеографический метод. 

Раздел 2. История экономической науки. 

Тема 2.1. Экономическое сознании докапиталистических эпох (О-2.1) 

1. Социальные, экономические и политические особенности античной цивилизации.  

2. Проблемы справедливости и обмена и их значение для экономической мысли 

античности. 

3. Система экономических взглядов Аристотеля. Влияние Аристотеля на 

последующее развитие экономической мысли.  

4. Экономические нормы в христианском вероучении. Учение Фомы Аквинского как 

одна из вершин средневековой мысли.  

Тема 2.2. Развитие капитализма в Западной Европе. Первые системы экономической 

теории: меркантилизм и физиократия (О-2.2) 

1. Политическая экономия: история термина.  

2. Образование мирового рынка и развитие внутренних рынков в Европе. 

Монетизация экономических отношений на западе Европы.  

3. Меркантилизм: проблема определения. Теория и практика меркантилизма.  

4. Ранний и поздний меркантилизм. Национальные особенности меркантилизма. 

5. Развитие теорий денег и стоимости в XVI – XVIII вв.  

6. Просвещение как идейный источник экономического либерализма.  

7. Школа физиократов. Доктрина естественного порядка.  

8. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ: первая модель воспроизводства. Теория 

капитала. 

9. Экономико-политическая доктрина физиократов. 

10. Вклад А.-Р.-Ж. Тюрго в развитие экономической теории.  

Тема 2.3. Классическая политическая экономия (О-2.3) 
1. Концепция общественного порядка в «Теории нравственных чувств». Завершение 

Смитом политической теории Просвещения. 

2. Богатство и факторы его увеличения. Концепция производительного и 

непроизводительного труда.  

3. Теория стоимости. Теория распределения. Теория капитала.  

4. Общественное воспроизводство и «догма Смита». 

5. Философия утилитаризма и триумф экономического либерализма. 

6. Версия Ж.-Б. Сэя: «гармония» факторных доходов. Теория стоимости и 

распределения Сэя.  

7. Версия Д. Рикардо: «мрачная наука». Теория стоимости и распределения Рикардо. 

8. «Закон Сэя». Сэй, Мальтус и Сисмонди и проблеме перепроизводства и рынках 

сбыта. 

9. Дж. С. Милль: первая попытка синтеза. 

10. Исторические и интеллектуальные предпосылки марксизма.  

11. «Двойственный характер труда: труд абстрактный и труд конкретный.  

12. «Товарный фетишизм».  

13. Теория прибавочной стоимости; теория воспроизводства и накопления капитала.  
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14. Капитал и превращенные формы прибавочной стоимости. Тенденции 

капиталистического накопления и судьба капитализма. 

Тема 2.4. Маржинализм и формирование неоклассического направления (О-2.4) 
1. Предшественники маржинализма. 

2. Теоретико-методологические принципы маржинализма.  

3. Основные школы маржинализма. Англо-американская школа.  

4. Маржиналистский подход к проблеме распределения: теория предельной 

производительности Дж.Б. Кларка.  

5. Австрийская школа. Методологические особенности. 

6. Учение и благах, и обмене К. Менгера и О. Бём-Баверка.  

7. Теория альтернативных издержек и вменения Ф. Визера. Теория капитала и 

процента О. Бём-Баверка.  

8. Лозаннская школа. Теория общего экономического равновесия Л.Вальраса. 

9. Анализ проблемы экономического благосостояния В. Парето.  

10. Синтез А. Маршалла.  

11. Достижения и ограничения неоклассического анализа. 

Тема 2.5. Теории экономических изменений (О-2.5) 
1. Ф.Лист как предшественник исторической школы. Критика классической 

политической экономии.  

2. Стадии хозяйственной жизни и экономические законы. «Старая», «новая» и 

«новейшая» исторические школы.  

3. Вклад германских экономистов в идеологию «государственного социализма» и 

империализма. Исследование «духа капитализма».  

4. Особенности развитие капитализма в США и становление американского 

институционализма. Т. Веблен и его теория.  

5. Понятие института и его значение для экономической науки. Дальнейшее развитие 

институционализма в первой половине ХХ в.  

6. Феномен экономического развития у Й. Шумпетера.  

7. Роль предпринимателя и эволюция капитализма. 

Тема 2.6. Кейнсианская революция и становление государства благосостояния (О-

2.6) 
1. «Великая депрессия»: политические последствия экономического кризиса.  

2. Первый этап «Нового курса» в США: влияние институционализма.  

3. Неоклассический анализ в 1920-е – 30-е гг. Критика базовых положений 

неоклассики в работах П. Сраффы.  

4. Подходы к построению денежной теории экономических процессов.  

5. Временной аспект и проблема влияния денег на экономику.  

6. И. Фишер: процент, ожидания, покупательная способность денег и кредитный 

цикл.  

7. К. Викселль и теория кумулятивного процесса. Понятия естественной и рыночной 

норм процента.  

8. Кембриджская версия количественной теории денег.  

9. «Общая теория занятости, процента и денег»: методологические особенности и 

новации. 

10.  Проблема достижения макроэкономического равновесия и равенство сбережений и 

инвестиций.  

11. Практические выводы из теории Кейнса.  

12. Модель экономического развития западных государств в 1940-е – 70-е гг.; контуры 

государства благосостояния.  

13. Неокейнсианство; модели Хикса, Самуэльсона-Хансена.  

14. Неоклассический синтез. Теория Кейнса и проблематика экономического роста: Р. 

Харрод, Э. Хансен. 
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15. Посткейнсианство. Посткейнсианские концепции экономического роста.  

16. Кризис модели государства благосостояния и консервативный вызов кейнсианству. 

Монетаризм М. Фридмена. 

Тема 2.7. Состояние экономической науки последней трети ХХ в. (О-2.7) 

1. Расширение предмета экономической теории.  

2. «Экономический империализм». 

3. Новая институциональная теория: методологические особенности и структура.  

4. Теория общественного выбора. Экономика и политика 

5. Попытки возвращения понятия справедливости в экономическую науку: А. Сен, 

Дж. Роулз, Р. Нозик.  

6. Экономика и этика в освещении А.Сен. 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Реферат по методологическим проблемам темы диссертационного исследования. 

2. Экономические воззрения античности: общая характеристика. 

3. Проблема справедливой цены и теория процента в экономических воззрениях 

Средних веков. 

4. Меркантилизм: общая характеристика, два этапа меркантилизма. 

5. Развитие теории стоимости и денег в XVI – XVIII вв.  

6. Физиократы: основные положения экономической доктрины. 

7. А.Смит: общая характеристика социально-экономических взглядов и анализ 

разделения труда. 

8. Теория реализации и «догма Смита». Закон Сэя. 

9. Теория стоимости и распределения Д. Рикардо: основные проблемы и пути решения.  

10. Теория распределения Д. Рикардо: заработная плата, прибыль и проблемы 

экономической динамики.  

11. Экономические взгляды Ж.Б. Сэя. 

12. Анализ проблемы реализации и полемика по вопросу о возможности общего 

перепроизводства (Сэй, Мальтус, Сисмонди). 

13. К. Маркс: противоречия товара и труда. 

14. К. Маркс: учение о прибавочной стоимости. Превращенные формы. 

15. К. Маркс: теория воспроизводства и анализ тенденций капиталистического развития. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 

этапа их формирования. 

 

Таблица 5 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

ОПК-1.1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 
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области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

УК ОС-1 способность критически и 

системно оценивать 

научные достижения в 

различных областях 

знаний, проводить 

оригинальные 

исследования, результаты 

которых обладают 

научной целостностью и 

новизной 

УК ОС-1.1 способность критически и 

системно оценивать 

научные достижения в 

области экономики 

различных областях знаний 

УК ОС-2 способность разработать и 

реализовать научный 

проект и программу 

исследований, в том числе 

в условиях 

неопределенности 

УК ОС-2.1 способность разработать 

научный проект и 

программу исследований 

УК ОС- 5 способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

следуя этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности 

УК ОС- 5.1 способность планировать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

следуя этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

 

Таблица 6 

Очная форма 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1.1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- самостоятельно 

анализирует имеющеюся 

информацию; 

- самостоятельно проводит 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования (методы 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза и др.); 

- использует 

специализированные 

средства для аналитической 

и экспертной работы, 

- систематизирует исходную 

библиографическую 

информацию для проведения 

научного исследования; 

- представляет научный 

материал, полученный в 

результате 

библиографического обзора, 

с учетом использования 

теоретических и 

общелогических методов 

исследования; 

- применяет математические 

методы при обработке 

статистических баз данных, 

владеет современным 
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научных исследований; 

- использует знания 

современных компьютерных 

технологий в научных 

исследованиях. 

программным обеспечением 

(EXEL,SPSS и др.); 

- формирует гипотезу 

научного исследования и 

подтверждает ее или 

опровергает, обладает 

толерантным мышлением к 

научным рецензиям, 

способностью критического 

анализа собственной 

научной и прикладной 

деятельности; 

- представляет результаты 

научной и экспертной 

работы с использованием 

специализированных средств 

и инструментов анализа. 

УК ОС-1.1 способность 

критически и системно 

оценивать научные 

достижения в области 

экономики различных 

областях знаний 

- использует методы 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза; 

- владеет научными 

методами исследования в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук; 

- использует 

специализированные 

средства для аналитической 

и экспертной работы, 

научных исследований; 

- применяет методы анализа 

вариантов для разработки и 

поиска компромиссных 

решений. 

- систематизирует исходную 

библиографическую 

информацию для проведения 

научного исследования; 

- представляет научный 

материал, полученный в 

результате 

библиографического обзора, 

с учетом использования 

теоретических и 

общелогических методов 

исследования; 

- представляет результаты 

научной и экспертной 

работы с использованием 

специализированных средств 

и инструментов анализа. 

УК ОС-2.1 способность 

разработать научный 

проект и программу 

исследований 

- выстраивает систему 

целеполагания; 

- формулирует задачи в 

программе исследования; 

- использует методы 

научного познания; 

- систематизирует и 

выделяет положения 

научной новизны проекта; 

- применяет методы анализа 

вариантов для разработки и 

поиска компромиссных 

решений. 

- описана система 

целеполагания и 

сформулированы задачи в 

программе исследования; 

- представлена разработанная 

программа исследования и 

описана используемая 

методология; 

- аргументированно 

доказаны положения 

научной новизны проекта; 

- представлены варианты 

анализа варианты решений, 

обосновывает 

компромиссные решения; 

- презентация полученных 

результатов исследования и 

защита положений научной 
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новизны. 

УК ОС-5.1 способность 

планировать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

следуя этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

- применяет методы и 

специализированные 

средства для аналитической 

работы и научных 

исследований; 

- использует нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

обучение в магистратуре и 

аспирантуре; 

- выделяет и формулирует 

новые знания и результаты 

исследований; 

- читает и переводит научные 

тексты на иностранных 

языках; 

- осуществляет подготовку 

научных статей с учетом 

этических норм и правил 

научного заимствования; 

- осуществляет эффективную 

коммуникацию со 

специализированными 

научными изданиями, 

учитывая этические нормы 

взаимодействия в 

профессиональной научной 

среде; 

- формирует личный план 

профессионального роста 

принимая участие в научных, 

экспертных и иных 

профессиональных 

мероприятиях. 

- построена система 

целеполагания и 

сформулированы задачи в 

программе исследования на 

государственном и 

иностранном языках; 

- сформулирована программа 

и методологии исследования 

на государственном и 

иностранном языках; 

- подготовлено эссе по 

материалам прочитанного и 

переведенного научного 

текста на иностранных 

языках; 

- подготовлена к публикации 

научная статья в 

соответствии с требованиями 

научных изданий с учетом 

этических норм и правил 

научного заимствования; 

- представлен личный план 

профессионального роста, по 

участию в научных, 

экспертных и иных 

профессиональных 

мероприятиях. 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

 

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре международных отношений 

и международного сотрудничества. 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. В чем ограниченность теории, принимаемой в качестве парадигмы? В чем удобство 

парадигмы для исследователя? 

2. Ориентирована ли нормальная наука на крупные открытия? 

3. Каковы последствия несоответствия полученного результата проекта 

специализации исследователя? 

4. Что такое «аномалия»? 

5. Каков симптом кризиса теории? 

6. Обеспечивает ли достоверность проверки критерий выбора между теориями? 

7. В чем значение «кризиса» для науки? 
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8. Каково следствие того, что конкурирующие теории – несовместимы логически? 

9. Что доступно самосознанию «нормальной науки»? 

10. Каков масштаб видения мира в рамках парадигмы? 

11. В каком смысле научные революции – почти невидимы? 

12. Как создается кумулятивность между научными практиками до- и после 

революции? 

13. К какой идее возвращают теории верификации? 

14. В чем Кун не согласен с Поппером? 

15. Чем отличается обучение социальным и естественным наукам? 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Специфика знания как феномена культуры. 

2. Философия как исследование предельных оснований человеческой деятельности. 

3. Место науки в культуре.  

4. Генезис науки. Проблемы периодизации истории науки. 

5. Объект науки и его эволюция. 

6. Функции философии в научном познании. 

7. Предмет философии науки. Структура философии науки. 

8. Позитивистское направление в философии науки и его эволюция. 

9. Истина как центральная категория эпистемологии. 

10. Познавательный оптимизм в эпистемологии и его эволюция. 

11. Признаки научного знания. 

12. Первые философские системы как научные программы (Милетская школа, 

пифагорейцы, элеаты). 

13. Научная программа атомистов. Атомистическая и корпускулярная концепция в 

истории науки 

14. Концепты истины и знания в философских построениях Платона и Аристотеля. 

15. Принципиальное изменение представлений о мире в Средние века по сравнению с 

античностью. Средневековая философия и наука. 

 

Шкала оценивания 

Таблица 7 

Очная форма обучения 

Экзамен/зачет 

(5-балльная 

шкала) 

Критерии оценки 

2 Аспирант демонстрирует недостаточный уровень усвоения 

понятийного и категориального аппарата философии, закономерностей 

развития философии и науки, наличие фрагментарных знаний по 

дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня владения 

способами и методами оценки и анализа информации в области 

философии, в самостоятельном решении ситуационных и проблемных 

заданий. Навык организации самостоятельной познавательной 

деятельности не сформирован. 

3 Аспирант частично владеет понятийным и категориальным аппаратом 

философии, способами и методами оценки и анализа информации в 

области философии с учетом закономерностей развития природы, 

общества и мышления. Аспирант формулирует некоторые (частично 

ошибочные) выводы по итогам оценки ситуации, частично 

аргументирует их. Навык организации самостоятельной познавательной 
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деятельности сформирован частично. 

4 Аспирант владеет понятийным аппаратом философии, проводит полный, 

но не всесторонний анализ философской проблемы с учетом 

закономерностей развития природы, общества и мышления. Аспирант 

формулирует некоторые выводы по итогам оценки ситуации и 

аргументирует их с опорой на методы, принципы философии. Навык 

организации самостоятельной познавательной деятельности 

сформирован не полно. 

5 Аспирант дает полный всестороннюю оценку ситуации в сфере 

философии с учетом закономерностей развития природы, общества и 

мышления.  

Аспирант полностью формулирует выводы по итогам оценки ситуации и 

аргументирует их с опорой на методы, принципы философии. Навык 

организации самостоятельной познавательной деятельности 

сформирован полностью. 

 

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации 

 

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических 

заданий. 

Ответы на теоретические вопросы могу даваться в устной форме или в форме 

электронного тестирования. 

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме. 

Аспирант при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также 

выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания.) 

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине 

понятийный аппарат, основываться на изученных философских учениях, прочитанных 

текстах философских произведений, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно. 

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их 

сходства и различия.  

Давать односложные ответы нежелательно. 

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое 

решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в 

полной мере. 

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-бальной шкале в 

соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка 

ответа аспиранта, которая является итоговой на экзамен. 

Если среднеарифметическая оценка находится между целыми числами, то итоговая 

оценка округляется в пользу аспиранта. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «История и философия 

науки» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме 

диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью 

формирования и развития профессиональных навыков аспирантов, навыков 

исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам развития 

философии, истории развития мировой философии. В лекционном курсе раскрываются 

основные методологические подходы современной философии, формируются 

теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной 
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работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из 

лекций проблемного типа, лекций-дискуссий. 

Учебным планом для аспирантов предусмотрена самостоятельная работа (реферат), 

которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 

детальное рассмотрение аспирантами отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 

выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям аспирант 

должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 

разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 

вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 

периодические научные издания и электронные ресурсы. 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение следующих задач: 

 выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских 

текстов (классических и современных); 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения 

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, 

к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу; 

 развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи аспирантам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных историческим типам философии, другим разделам курса.  

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются 

при выполнении аспирантами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или 

«против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной 

философской позиции. Аспиранты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

аспирантов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в 

федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 

оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. 

На практических занятиях по философии предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- доклады; 

- групповая работа (ролевая игра, диспут, дискуссия и др.); 

- индивидуальная работа с текстом философского произведения и выступление; 

- письменные и устные ответы на вопросы практикума; 

- написание философских эссе; 

- выполнение тестовых заданий. 
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Методические указания по подготовке к докладу 
 

Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу, 

основанное на привлечении различных материалов (учебника, работ философов, данных 

Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов). 

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад аспиранту 

задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном 

из семинарских или практических занятиях. На подготовку отводится достаточно много 

времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, 

подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. 

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения 

логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7 

минут. 

Подготовка. Нужно построить доклад вокруг одной идеи, используя все, что может 

лучше раскрыть ее и выбрасывая все, что несущественно или может отвлечь внимание. 

Детальное обсуждение материала или слишком расширенный обзор не запомнятся, 

скорее, усыпят аудиторию. После того как Вы определили, о чем будете говорить, Вы 

должны решить, как это сказать. Ваш доклад должен быть хорошо сконструирован и 

представлен аудитории ясно и в логичной последовательности. Компьютерные 

программы для презентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.  

Некоторые советы по структуре доклада. Очертите концепцию или тему кратко, но 

ясно в начале доклада. Если Вы представляете ряд положений, организуйте их от более к 

менее важным. Определите цель доклада в его начале и вернитесь к ней в конце. Между 

этими моментами обсуждайте, как Ваш материал соотносится с целью. Вступление 

должно сразу вызвать интерес и приковать внимание аудитории.  

В заключение обобщите основные концепции (идеи). Отметьте начало заключения 

(«В заключение...»). Один из путей поддержания интереса - организация доклада в виде 

рассказа. Используя нестандартный порядок изложения материала, можно удержать 

интерес аудитории. Используйте короткие предложения с простой конструкцией. Не 

используйте жаргон.  

Длительность. Не превышайте отведенного времени! Укорачивайте Ваш доклад, 

выбрасывая детали, концепции и информацию, но не сокращая слова в предложениях. 

Если детали совершенно необходимы, выведите их на слайды. Оптимальная скорость - 

около 100 слов/мин. Всегда оставляйте время на несколько вопросов в конце доклада. 

Говорите не спеша, делайте иногда паузы, дайте время аудитории обдумать то, что Вы 

говорите. После того, как Вы показали новый слайд, сделайте небольшую паузу, чтобы 

зрители успели посмотреть на рисунок. Следите за своим поведением, постарайтесь не 

быть скованным, не шататься, не переступать с ноги на ногу, избегайте некоторых 

привычек (не перебирайте мелочь в кармане, не шагайте из угла в угол, не чешите волосы, 

не поправляйте одежду). Особое внимание обратите на слова-паразиты («э-э», «так 

сказать», «как бы», «значит», «типа» и пр.). Убедитесь, что Вы говорите, обращаясь к 

аудитории, а не в угол, в потолок или экран. Не исчезайте за кафедрой (трибуной). Вас 

должны видеть. Поддерживайте связь с аудиторией, вовлекайте ее в процесс презентации, 

задавая вопросы и с помощью контакта глазами. 

Ответы на вопросы. Старайтесь повторять вопрос, чтобы всем было ясно, о чем Вас 

спросили. Перед ответом подумайте хоть секунду. Если Вы не уверены, попросите 

переформулировать вопрос или прояснить, о чем же спрашивают. Если вопрос задан во 

время доклада, и он проясняет неопределенность - отвечайте сразу. Избегайте затяжных 

дискуссий с одним человеком и пространных ответов. Если не можете ответить на вопрос 
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- так и скажите. Затем Вы можете либо предложить обдумать (исследовать) вопрос и 

вернуться к нему как-нибудь позже, либо предложить человеку, задавшему вопрос, 

источник, где он может найти ответ. 

 

Методические указания по подготовке к работе в группе 
 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым аспирант ы заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; навыками критического мышления; научиться 

аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Аспиранты 

готовятся к заданию семинара по тематическим группам (4-5 аспирантов). Для подготовки 

к теме необходимо изучить материал учебника, использовать философские тексты из 

хрестоматии, электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки 

определяются преподавателем.  

 

Методические указания по работе с текстом философского 

произведения 
 

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать над 

философскими источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном 

широком спектре философских школ и направлений. 

Знакомясь с учениями различных философов, аспирант должен обращать внимание 

не столько на исторические особенности этих учений, сколько на общефилософское 

значение выработанных в этих учениях идей. 

Работа с научной литературой отличается от работы с текстом учебника. 

Изучаемый вопрос в такой литературе освещается более глубоко и подробно, 

используется большее количество философских терминов, обозначается авторская 

позиция. Научная литература может быть представлена монографией – книжным 

изданием, содержащим полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащим одному или нескольким авторам; сборником научных статей; научным 

периодическим изданием.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части произведения; 

– выписка представляющих интерес материалов; 

– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись 

фрагмента текста будущего сообщения, реферата. 

Изучение научной литературы – серьезная работа. Поэтому статью или книгу следует 

читать с карандашом в руках, делая выписки. Если имеется собственный экземпляр книги, то 

можно делать пометки на полях. Это существенно облегчает в дальнейшем поиск 

необходимых материалов.  

Можно рекомендовать следующие способы изучения: 

– страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой стороны 

сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием 

слов особо важные места текста; 
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– при сопоставлении нескольких источников по рассматриваемой научной 

проблеме целесообразно делать выписки из каждого на отдельных листах, что облегчает 

сопоставление материала и написание в дальнейшем текста реферата или сообщения. 

– при выписывании цитат необходимо сохранять абсолютную точность при 

передаче мыслей автора его словами и выражениями, ставить их в кавычки. Пропуски в 

цитате допускаются (отмечаются многоточием), но они не должны изменять смысла 

высказывания. Цитата обязательно должна быть снабжена указанием источника. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. 

При изучении научной литературы по выбранной теме используется не вся 

информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение 

к теме семинарского занятия или реферата и является потому наиболее ценной и 

полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является возможность его 

практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть 

его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на 

части, каждую из которых продумывать в деталях. 

При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, развиваются науки, 

техника и культура. То, что считалось абсолютно точным вчера, сегодня может оказаться 

неточным, а иногда и неверным. 

 

Методические указания по написанию реферата 
 

Одним из видов самостоятельной работы аспирантов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 

работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом 500-600 слов, 

посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской 

проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения аспирантами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

Цели написания реферата – научиться логически верно и аргументировано строить 

устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих 

философских знаний; овладеть способностью использовать основы историко-научных и 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Тему реферата вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка. 

Приступая к написанию реферата, изложите в одном предложении, что именно вы будете 

утверждать и доказывать (свой тезис).  

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в правильности 

тезиса, какие аргументы вы приведете в своем реферате. Постарайтесь предусмотреть 

возможные возражения и ответить на них.  

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы написали. 

Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы должны ясно выражать 

свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. Кроме того, хороший реферат 

несовместимо с грамматическими ошибками. 

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать. 

1. Для информированного читателя не нужно длинное вступление. Достаточно 

указать актуальность рассматриваемой темы. 

2. Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что читателя 

интересуют ваши собственные мысли. 
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3. «И тот прав, и этот прав». Сформулировать свою позицию. 

4. Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои собственные. 

Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа только выиграет, если вы 

дадите ссылку на источник. Правильное цитирование говорить о вашем знакомстве с 

литературой по предмету. Оригинальность текста должна быть не менее 80%. 

Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что ваша 

оценка будет низкой.  

Для допуска к экзамену, реферат должен содержать рецензию преподавателя и 

научного руководителя аспиранта. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 
 

Итогом изучения дисциплины является экзамен. Подготовка к экзамену состоит из 

двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на протяжении семестра, 

охватывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и конспектирование 

рекомендованной литературы, активное участие в семинарских занятиях. Второй – 

подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет аспирантам за сравнительно 

короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше понять 

основные закономерности и явления. 

Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от 

темы к теме, не пропуская ни одну из них. Сложные вопросы, недостаточно уясненные в 

процессе подготовки к экзамену, необходимо записать и получить на них разъяснения у 

преподавателя во время предэкзаменационных консультаций.  

Экзамен по истории и философии науки носит устный характер и представляет 

собой форму опроса аспирантов по заранее предоставленным для подготовки 

экзаменационным вопросам. Как правило, экзаменационный билет включает два вопроса, 

соответствующие двум разделам курса – истории науки и философским проблемам науки. 

Примерные вопросы по программе курса с указанием содержания каждого мы приводим в 

данных методических указаниях.  

При подготовке к экзамену необходимо учесть следующие рекомендации: 

– вопросы к экзамену составлены в соответствии с содержанием уже изученной 

вами дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь необходимо обратиться к 

собственным конспектам лекций и семинарских занятий; 

– представленное в данных методических указаниях примерное содержание 

каждого вопроса поможет вам сориентироваться в выборе материала и его объеме; 

– многочисленные готовые экзаменационные ответы в виде печатной продукции 

(различного рода «Лучшие шпаргалки») и Интернет-ресурсов зачастую оказываются 

низкого качества и представляют отрывочные сведения по отдельным вопросам. Кроме 

того, чтение аспирантом во время экзаменационного ответа текста такой заготовки без 

критического его осмысления вызывает вполне закономерные вопросы экзаменатора, с 

целью выяснения – понимает ли аспирант то, что рассказывает; 

– при подготовке экзаменационных ответов необходимо уметь четко и кратко 

представлять материал, связывать содержание отдельной темы с общей проблематикой 

курса, приводить примеры.  
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

6.1. Основная литература 

 

1. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учеб. для 

магистров и для студентов и аспирантов всех специальностей / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. 

Горохов, А. П. Назаретян; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. 

Баумана. - Москва: Юрайт, 2015. - 383 с. - (Магистр). – 

2. Батурин, В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.К. 

Батурин. - Электрон. текстовые данные. — Москва: Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - Доступ 

из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897, требуется авторизация (дата 

обращения: 02.02.2016). – Загл. с экрана. 

3. Бучило, Н.Ф. История и философия науки: учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. 

Исаев. - Москва: Проспект, 2015. - 427 с. 

4. История и философия науки: учеб. для вузов и для студентов вузов / Б. Т. Алексеев 

[и др.]; под общ. ред. А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 360 с. - (Магистр). 

5. История и философия науки: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Бряник, 

О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов; Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. - 289 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721, требуется авторизация (дата 

обращения: 02.02.2016). – Загл. с экрана. 

6. Канке, В.А. История, философия и методология социальных наук: учеб. для 

магистров и для студентов вузов / В. А. Канке; Нац. исслед. ядер. ун-т "МИФИ". - Москва: 

Юрайт, 2014. - 572 с. - (Магистр). 

7. Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.В. Минеев. - Электрон. текстовые данные. — Москва — Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 120 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010, требуется авторизация (дата 

обращения: 02.02.2016). – Загл. с экрана. 

8. Островский, Э.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Э.В. Островский. - Электрон. текстовые данные. — Москва: Юнити-Дана, 2012. 

- 161 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244, требуется авторизация (дата 

обращения: 02.02.2016). – Загл. с экрана. 

9. Степин, В.С. История и философия науки: учеб. для системы послевуз. 

образования / В. С. Степин; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Гос. акад. ун-т гуманит. 

наук. - Изд. 2-е. - Москва: Акад. проект: Трикста, 2012. - 422 с. – То же [Электронный 

ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137837, требуется авторизация (дата 

обращения: 02.02.2016). – Загл. с экрана. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137837
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6.2. Дополнительная литература 

 

1. Агийон Ф. Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и 

политическая практика / Ф. Агийон, Д. Уильямсон; пер. с англ. Ю. Набатовой; Рос. акад. 

нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: Дело, 2015. - 287 с.: ил., табл. 

2. Бартенев, С.А. История и философия экономической науки: пособие к канд. 

экзамену / С. А. Бартенев; Всерос. акад. внеш. торговли. - Москва: Магистр, 2011. - 270 с.  

3. Басу К. По ту сторону невидимой руки: основания новой экон. науки / К. Басу; пер. 

с англ. А. Апполонова, Т. Котельниковой; науч. ред. пер. И. Чубаров. - Москва: Изд-во 

Ин-та Гайдара, 2014. - 426 с. : табл. 

4. Бернанке Б.С. Экономикс: экспресс-курс: [пер. с англ.] / Б. С. Бернанке, Р. Х. 

Фрэнк. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 713 с.: ил., табл. - (Классический зарубежный 

учебник). 

5. Бессонов, Б.Н. История и философия науки: учеб. пособие: учеб. для студентов 

вузов / Б. Н. Бессонов. - Москва: Юрайт, 2010. - 394 с. - (Основы наук). 

6. Васильев, С.Ф. Из истории научных мировоззрений. От Галилея до Больцмана / С. 

Ф. Васильев; [ред. А. П. Юшкевич]. - Изд. 2-е, испр. - Москва: КомКнига, 2010. - 182 с. 

7. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / Г. С. Вечканов. 

- 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 511 с.: ил. - (Учебник для вузов) 

(Стандарт третьего поколения). - ГРИФ*. 

8. Глущенко, В.В. Совершенствование философии и методологии науки, управления, 

прогностики: парадигма интеллектуального управления: [монография] / В. В. Глущенко, 

И. И. Глущенко. - Москва: ИП Глущенко В. В., 2009. - 119 с. 

9. Давидссон П. Исследуя предпринимательство: [учеб. пособие] / П. Давидссон; пер. 

с англ. под науч. ред. А. Ю. Чепуренко, О. И. Образцовой. - Москва: Изд. дом Высш. шк. 

экономики, 2014. - 399 с.: ил., табл. - (Переводные учебники ВШЭ). 

10. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег; Избранное: [пер. с англ.] / 

Д. М. Кейнс; [вступ. ст. Н. А. Макашевой]. - Москва: Эксмо, 2009. - 957, [1] с.: ил., табл. - 

(Антология экономической мысли). 

11. Лешкевич, Т.Г. Философия и теория познания: учеб. пособие / Т. Г. Лешкевич. – 

Москва: Инфра-М, 2011. - 406 с. 

12. Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту / Р. Э. Лукас; пер. с англ. Д. 

Шестакова. - Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. - 281 с. : ил., табл. 

13. Мареева, Е.В. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и соискателей / Е. 

В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский; Моск. междунар. высш. шк. бизнеса 

"МИРБИС" (ин-т), Моск. акад. экономики и права. - Москва: Инфра-М, 2010. - 331 с. - 

(Высшее образование). 

14. Маршалл А. Принципы политической экономии: [в 3 т.]. А. Маршалл; пер. с англ. 

Р. И. Столпера; общ. ред. С. М. Никитина. - Москва: Прогресс, 1984.  
15. «Невидимая рука» рынка: пер. с англ. / под ред. Д. Итуэлла, М. Милгейта, П. 

Ньюмена; науч. ред. Н. А. Макашева. - Москва: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. 

экономики, 2009. - 388 с. - (The New Parlgrave). 

16. Олейнов А.Г. Введение в экономический анализ политических процессов: учеб. 

пособие для студентов вузов / А. Г. Олейнов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) 

МИД России. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Аспект Пресс, 2015. - 240 с.: ил., табл. 

17. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: в 2 т.: пер. с англ. Т.2 / ред.: 

Д. Гринэуэй и др. – СПб.: Экон. шк., 2002. - 387 с. - (Библиотека экономической школы; 

вып.35). 

18. Рубочкин, В.А. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.А. Рубочкин, С.А. Лебедев. - Электрон. текстовые данные. — 

Москва: МГУ, 2010. - 200 с. Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56893, требуется авторизация (дата 

обращения: 02.02.2016). – Загл. с экрана. 

19. Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, 

живущем на разных скоростях / М. Спенс; пер. с англ. А. Калинина; под ред. О. 

Филаточевой. - Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. - 333 с.: ил. 

20. Уолш К. Монетарная теория и монетарная политика: учеб. для студентов ВПО, 

обучающихся по экон. направлениям и специальностям, для студентов бакалавриата, 

углубленно изучающих микроэкономику, студентов магистратуры, аспирантов, 

преподавателей экон. фак. вузов / К. Уолш; пер. с англ. К. В. Ивановой, М. Г. Карева, Ю. 

В. Набатовой, М. В. Павленко; под науч. ред. М. Г. Карева; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте РФ. - Москва: Дело, 2014. - 630 с.: ил. - (Академический 

учебник). 

21. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. / П. Хейне; Акад. пед. и 

социал. наук, Моск. психол.-социал. ин-т. - Изд. 2-е, стер. - Москва: Дело; Catallaxy, 1992. 

- 701, [1] с. - (Библиотека студента).  

22. Шай О. Организация отраслевых рынков. Теория и ее применение: [учебник] / О. 

Шай; пер. с англ. Н. В. Шиловой, под науч. ред. М. И. Левина. - Москва: Изд. дом Высш. 

шк. экономики, 2014. - 503 с.: ил., табл. - (Переводные учебники ВШЭ). 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных ЗаконамиРФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398. 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Институт философии Российской Академии Наук [Электронный ресурс] / Новая 

философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; 

Предс. научно-ред. совета В.С.Степин. — М.: Мысль, 2000—2001. — ISBN 5-244-00961-3. 

2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9. – Электрон.дан. – 

Москва.  – Режим доступа: http://iph.ras.ru/enc.htm – Загл. с экрана. 

2. Институт философии Российской Академии Наук- электронная библиотека 

[Электронный ресурс] / Электрон.дан. — Москва. — Режим доступа: 

http://iph.ras.ru/elib.htm — (дата обращения - 22.02.16) – Загл. с экрана. 

3. Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс] / — Электрон.дан. — Москва. 

— режим доступа: http://www.lib.ru/FILOSOF – Загл. с экрана.  

4. Цифровая библиотека по философии – электронная библиотека [Электронный 

ресурс] / Электрон.дан. — Москва. — Режим доступа:http://filosof.historic.ru/ – Загл. с 

экрана. 

5. Библиотка Гумер – электронная библиотека по философии [Электронный ресурс] / 

Электрон.дан. — Москва. — Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php – Загл. с экрана. 

6. Бесплатная библиотека по философии [Электронный ресурс] / Электрон.дан. — 

Москва. — Режим доступа: http://filosofia.ru/ (дата обращения – Загл. с экрана. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56893
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://www.lib.ru/FILOSOF
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://filosofia.ru/
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7. Материально – техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

7.1. Программное обеспечение 

1. Пакет MS Office 

2. MicrosoftWindows 

3. Сайт филиала 

4. СДО Прометей,   

5. Корпоративные базы данных,  

6. iSpringFree Cam8. 

 

7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 8 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений для 

самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

экран, компьютер с подключением к локальной сети 

института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, 

антиподавитель, мультимедийный проектор, столы 

аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска 

аудиторная 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

экран, компьютер с подключением к локальной сети и 

выходом в Интернет, звуковой усилитель, столы 

аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся. Центр 

Интернет-ресурсов. 

мультимедийный проектор, экран проекционный, 

принтер, ПК с подключенным интернетом и к локальной 

сети института (включая правовые системы) и Интернет, 

столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, экран 

Библиотека Центр 

интернет-ресурсов 

компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную 

библиотечную информационную систему и электронные 

библиотечные системы: «Университетская библиотека 

ONLINE», «Электронно-библиотечная система 

издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система 

издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная 

система IPRbooks», «Университетская Информационная 

Система РОССИЯ», «Электронная библиотека 

диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система 

федеральных образовательных порталов «Экономика. 

Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», 

Сервер органов государственной власти РФ, Сайт 

Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер 

с подключением к локальной сети филиала и выходом в 

Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска 

аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного 

оборудования, наглядные учебные пособия. 
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Библиотека (имеющая 

места для обучающихся, 

оснащенные 

компьютерами с 

доступом к базам данных 

и сети Интернет 

компьютеры с подключением к локальной сети филиала, 

Центру интернет-ресурсов и Интернет, Wi-Fi, столы 

аудиторные, стулья 

Специализированный 

кабинет для занятий с 

маломобильными 

группами (студенты с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Экран, компьютеры с подключением к локальной сети 

института, Центру интернет-ресурсов и выходом в 

Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, 

доска аудиторная, офисные кресла 

 


