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I.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, СДАЮЩИХ 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН (СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК) 

Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли 

науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. 

Кандидатские экзамены сдаются аспирантами в период обучения в 

аспирантуре и лицами, прикрепленными для сдачи кандидатских экзаменов. 

 

II. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА (в т.ч. возможность использования ДОТ) 

 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена является самостоятельной 

работой аспиранта. На кандидатском экзамене проверяется глубина знаний в 

области истории и философии науки.  

Для проведения кандидатского экзамена создается комиссия. 

Для подготовки ответа на вопросы предоставляется время (не менее 40 

минут). После окончания ответа на вопросы билета члены комиссии могут 

задать аспиранту вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по 

вопросам, содержащимся в билете.  

По решению председателя комиссии уточняющие вопросы могут 

задаваться и сразу после ответа по каждому вопросу билета. Если аспирант 

затрудняется ответить на уточняющие по билету вопросы, члены комиссии 

могут задавать дополнительные вопросы в рамках программы кандидатского 

экзамена.  

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая 

оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого 

обсуждения и простого голосования. Если мнения членов комиссии об 

оценке знаний аспиранта разделяются, то решающим голосом обладает 

председатель комиссии. Результаты кандидатского экзамена объявляются в 

день его проведения после оформления протокола заседания комиссии.  

Допускается сдача кандидатского экзамена с использованием 

дистанционных образовательных технологий при соблюдении требования 

обязательной идентификации личности сдающего экзамен. 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

Кандидатский экзамен проводится в форме выполнения 

экзаменационного квалификационного задания. Знания и умения соискателей 

проверяются путем оценки выполнения ими практических заданий в ходе 

экзамена, а также с помощью постановки им дополнительных вопросов. 

Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» выставляется аспиранту, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 



грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого 

увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с 

монографической литературой. 

Отметка «хорошо» выставляется аспиранту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по-существу излагающему его, который 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который знает 

только основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 

неточности, недостаточно правильно формулирует основные законы и 

правила. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки   

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки. Предметная область философии науки как исследования общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и 

изменяющемся социокультурном контексте. 

Становление и основные этапы развития философии науки как 

самостоятельной дисциплины. Классическая и неклассическая философия 

науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. Особенности 

научного познания. Ценность научной рациональности. Научное и 

вненаучное знание. Наука и философия, их соотношение, специфика 

понятийного аппарата, практическая значимость и перспективы 

взаимодействия. Место философских проблем в науке. 

Наука и искусство − две картины мира: абстрактно-логическая и 

образно-художественная. 

Наука и обыденное познание. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как 

мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Тема 3. Наука: проблемы периодизации ее истории. Наука и 

преднаука. Обобщение и трансляция практического опыта. Становление 

механизмов централизованной социальной памяти. Культура античного 

полиса и формирование первых форм теоретической науки. Античная логика 

и математика. Специфика рациональности Средневековья. Организация 

науки в средневековых университетах. Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и 

опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединение с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. 

Декарт. 



Становление науки как профессиональной деятельности. 

Технологические применения науки. Формирование технических и 

социально-гуманитарных наук. 

Многообразие типов научного знания. Проблема классификации наук. 

Тема 4. История становления философии науки. Философия науки 

как философская рефлексия над наукой. Позитивизм. Учение о науке и ее 

развитии О. Конта. Радикальный феноменализм Э. Маха. Логический 

позитивизм. Стандартная концепция науки и ее развития. Философия науки 

как методология науки. Модель «нормальной» науки Т. Куна. Критический 

рационализм К. Поппера. И. Лакатос: развитие науки как соперничество 

исследовательских программ. Учение М. Полани о неявном знании. П. 

Фейерабенд и методологический анархизм. 

Тема 5. Структура научного знания. Научное знание как сложная 

развивающаяся система. Многообразие типов научного знания и критерии их 

демаркации. Признаки, определяющие критерии научного познания. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Эмпирический уровень научного знания. Типы эмпирического знания. 

Наблюдение, сравнение и эксперимент. Данные наблюдения как тип 

эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

Процедуры формирования факта. Научный факт. Типология фактов. 

Способы получения и систематизации фактов. Функции фактуального знания 

в научном исследовании. 

Теоретический уровень научного знания. 

Научная проблема, ее структура. Проблемные ситуации в науке. 

Перерастание частных задач в проблемы. Место научной проблемы в 

познавательном процессе. 

Научная гипотеза. Типы и виды гипотез. Соотношение рационального 

и интуитивного в процессе построения гипотез. 

Научная теория как высшая форма систематизации знания. Виды 

научных теорий. Развертывание и построение теории как процесс решения 

задач. Математизация теоретического знания. Критерии истинности теории. 

Понятие научного закона, его основные признаки. Функции закона в 

познании. Типы законов. 

Единство эмпирического и теоретического знания. Проблема 

практического воплощения теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы научного 

исследования и их социокультурная обусловленность. 

Научная картина мира, ее функции. Исторические формы научной 

картины мира. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. 



Тема 6. Методология научного исследования. Предмет, метод, 

система. Понятия метода и методологии. Цели и задачи методологического 

анализа науки. Формы существования методологического знания. 

Эмпирические методы научного исследования. Наблюдение. Структура 

наблюдения. Виды и формы наблюдения. Роль наблюдения в науке. 

Проблема теоретической нагруженности эмпирического факта. 

Интерпретация результатов наблюдения. Проблема интерсубъективности. 

Эксперимент. Роль эксперимента в научном исследовании. Структура, 

виды и формы экспериментов. Воспроизводимость результатов 

эксперимента. Мысленный эксперимент, сфера его применения и 

познавательный статус. 

Сравнение как метод эмпирического исследования. 

Теоретические методы научного исследования. Анализ и синтез. 

Индукция и дедукция. Абстрагирование и идеализация. Моделирование. 

Формализация и аксиоматизация теоретического знания. Роль формальных 

языков в науке. Восхождение от абстрактного к конкретному, единство 

исторического и логического. Общенаучные подходы исследования: 

субстратный, структурный, функциональный, системный, алгоритмический, 

вероятностный, информационный. 

Гипотетико-дедуктивный метод. Основные стадии процесса 

выдвижения и развития научной гипотезы. Верификация и фальсификация 

гипотез. 

Тема 7. Научные традиции и научные революции. Роль традиции в 

возникновении научного знания. Понятие научной революции. 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 

мировоззренческих оснований науки. Прогностическая роль философского 

знания. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки. Основные 

характеристики современной постнеклассической науки. Процессы 

дифференциации и интеграции наук, связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Саморазвивающиеся синергические 

системы 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. 

Методологический плюрализм. Проблема сближения идеалов естественно-

научного и социально-гуманитарного познания. Включение социальных 



ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 

Новые этические проблемы науки в конце XX ‒ начале XXI вв. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Современная наука и изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

Тема 9. Наука как социальный институт. Развитие науки как 

социального института. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых XVII в., научные сообщества эпохи дисциплинарно-

организованной науки, формирование междисциплинарных сообществ науки 

XX в.). Научные школы. Проблема подготовки научных кадров. Наука и 

власть. Проблема государственного регулирования науки. Наука и 

экономика. 

Раздел 2. История естественно-технических наук 

Раздел 2.1. История технических наук  

Технические знания древности и античности до V в.н.э.: Религиозно-

мифологическое осмысление практической деятельности в древних 

культурах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания 

(Египет и Месопотамия). Различение тэхнэ и эпистеме в античности: техника 

без науки и наука без техники. Появление элементов научных технических 

знаний в эпоху эллинизма. Начала механики и гидростатики в трудах 

Архимеда. Закон рычага. Пять простых машин. Развитие механических 

знаний в Александрийском мусейоне: работы Герона по пневматике, 

автоматическим устройствам и метательным орудиям. Техническая мысль 

античности в труде Витрувия «Десять книг об архитектуре». Первые 

представления о прочности. 

Технические знания в Средние века (У-Х1У вв.): Ремесленные знания и 

специфика их трансляции. Различия и общность алхимического и 

ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. 

Строительно-архитектурные знания. Горное дело и технические знания. 

Влияние арабских источников и техники средневекового Востока. 

Астрономические приборы и механические часы как медиумы между 

сферами науки и ремесла. Христианское мировоззрение и особенности науки 

и техники в Средние века. Труд как форма служения Богу. Роль 

средневекового монашества и университетов (XI11 в.) в привнесении 

практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности. Идея 

сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-

1158), Томас Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд 

«О тайных вещах в искусстве и природе». 

Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. Технические 

знания эпохи Возрождения (ХУ-ХУ1 вв.): Изменение отношения к 

изобретательству. Полидор Вергилий «Об изобретателях вещей» (1499). 

Повышение социального статуса архитектора и инженера. 

Персонифицированный синтез научных и технических знаний: художники и 



инженеры, архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы эпохи 

Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404-1472, Леонардо да Винчи 1452-

1519, Альбрехт Дюрер 1471-1528, Ванноччо Бирингуччо 1480-1593, Георгий 

Агрикола 1494-1555, Джироламо Кардано 1501-1576, Джанбаттиста де ля 

Порта 1538-1615, Симон Стевин 1548-1620 и др. Расширение представлений 

гидравлики и механики в связи с развитием мануфактурного производства и 

строительством гидросооружений. Проблема расчета зубчатых зацеплений, 

первые представления о трении. Развитие артиллерии и создание начал 

баллистики. Трактат об огнестрельном оружии «О новой науке» Никколо 

Тартальи (1534), «Трактат об артиллерии» Диего Уффано (1613). Учение о 

перспективе. Обобщение сведений о горном деле и металлургии в трудах 

Агриколы и Бирингуччо. Великие географические открытия и развитие 

прикладных знаний в области навигации и кораблестроения. В. Гильберт: «О 

магните, магнитных телах и великом магните Земле» (1600). 

Научная революция XVII в.: становление экспериментального метода и 

математизация естествознания как предпосылки приложения научных 

результатов в технике: Программа воссоединения «наук и искусств» 

Фрэнсиса Бэкона (1561-1626). Взгляд на природу как на сокровищницу, 

созданную для блага человеческого рода. Технические проблемы и их роль в 

становлении экспериментального естествознания в XVII в. Техника как 

объект исследования естествознания. Создание системы научных 

инструментов и измерительных приборов при становлении 

экспериментальной науки. Ученые-экспериментаторы и изобретатели: 

Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 1605-1703, Эвангелиста Торричелли 

1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ Декарт 1596-1650 и его труд 

"Рассуждение о методе (1637). Исаак Ньютон 1643-1727 и его труд 

«Математические начала натуральной философии» (1687). Организационное 

оформление науки Нового времени. Университеты и академии как 

сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское 

Королевское общество (1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-

Петербургская академия наук (1724). Экспериментальные исследования и 

разработка физико-математических основ механики жидкостей и газов. 

Формирование гидростатики как раздела гидромеханики в трудах Галлилея, 

Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. Элементы научных основ 

гидравли ните Земле» (1600). 

Этап формирования взаимосвязей между инженерией и 

экспериментальным естествознанием (XVIII - первая половина XIX вв.): 

Промышленная революция конца XVIII - середины XIX вв. Создание 

универсального теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) и становление 

машинного производства. Возникновение в конце XVIII в. технологии как 

дисциплины, систематизирующей знания о производственных процессах: 

«Введение в технологию или о знании цехов, фабрик и мануфактур...» (1777) 

и «Общая технология» (1806) И Бекманна. Появление технической 

литературы: «Театр машин» Якоба Леопольда (1724-1727), «Атлас машин» 

А. К.Нартова (1742) и др. Работы М. В. Ломоносова (1711-1765) по 



металлургии и горному делу Учреждение «Технологического журнала» 

Санкт-Петербургской. Академией наук (1804). Становление технического и 

инженерного образования. Учреждение средних технических школ в России: 

Школа математических и навигационных наук, Артиллерийская и 

Инженерная школы (1701); Морская академия (1715); Горное училище 

(1773). Военно-инженерные школы Франции: Национальная школа мостов и 

дорог в Париже (1747); школа Королевского инженерного корпуса в Мезьере 

(1748). Парижская политехническая школа (1794) как образец постановки 

высшего инженерного образования. Первые высшие технические учебные 

учреждения в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения (1809), 

Главное Инженерное училище инженерных войск (1819). Высшие 

технические школы как центры формирования технических наук. 

Установление взаимосвязей между естественными и техническими науками. 

Разработка прикладных направлений в механике. Создание научных основ 

теплотехники. Зарождение электротехники. Становление аналитических 

основ технических наук механического цикла. Учебники Белидора «Полный 

курс математики для артиллеристов и инженеров» (1725) и «Инженерная 

наука» (1729) по строительству и архитектуре. Становление строительной 

механики: труды Ж. Понселе, Г. Ламе, Б. П. Клапейрона. Первый учебник по 

сопротивлению материалов: Жирар «Аналитический трактат о 

сопротивлении твердых тел», 1798 г. Руководство Прони «Новая 

гидравлическая архитектура». Расчет действия водяных колес, плотин, дамб 

и шлюзов: Митон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев и др. Создание 

гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления 

трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. Экспериментальные 

исследования и обобщение практического опыта в гидравлике. Ж. Л. 

Д'Аламбер, Ж. Л. Лагранж, Д. Бернулли, Л. Эйлер. Аналитические работы по 

теории корабля: корабельная архитектура в составе строительной механики, 

теория движения корабля как абсолютно твердого тела. Л. Эйлер: теория 

реактивных    движителей для судов (1750); трактаты «Корабельная наука», 

«Исследование усилий, которые должны выносить все части корабля во 

время бортовой и килевой качки» (1759). Труд П. Базена по теории движения 

паровых судов (1817). Парижская политехническая школа и научные основы 

машиностроения. Работы Г. Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. 

Пуассона, М. Прони, Ж. В. Понселе. Первый учебник по конструированию 

машин И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж. В. Понселе: «Введение в 

индустриальную механику'» (1829). Создание научных основ теплотехники. 

Развитие учения о теплоте в XIII в. Вклад российских ученых М. В. 

Ломоносова и Г. В. Рихмана. Универсальная паровая машина Дж.Уатта 

(1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье -

Остроградского (1822). Работа С. Карно «Размышление о движущей силе 

огня» (1824). Понятие термодинамического цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, 

Дж. Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. Пти, А. Реньо и Г. Цейнера в 

изучение свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая интерпретация 

термодинамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого 



и второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). 

Разработка молекулярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р. 

Клаузиуса «О движущей силе теплоты» (1850). Закон эквивалентности 

механической энергии и теплоты (Майер, 1842).Определение механического 

эквивалента тепла (Джоуль, 1847). Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 

1847). 

Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества 

(вторая половина XIX - первая половина XX вв.): Вторая половина XIX в. - 

первая половина XX в. Формирование системы международной и 

отечественной научной коммуникации в инженерной сфере: возникновение 

научно-технической периодики, создание научно-технических организаций и 

обществ, проведение съездов, конференций, выставок. Создание 

исследовательских комиссий, лабораторий при фирмах. Развитие высшего 

инженерного образования (конец XIX в. - начало XX в.). Формирование 

классических технических наук: технические науки механического цикла, 

система теплотехнических дисциплин, система электротехнических 

дисциплин. Изобретение радио и создание теоретических основ 

радиотехники. Разработка научных основ космонавтики. К. Э. Циолковский, 

Ф. А. Цандер, Ю. В. Кондратюк и др. Создание теоретических основ полета 

авиационных летательных аппаратов. Вклад Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля, 

С. А. Чаплыгина. Развитие экспериментальных аэродинамических 

исследований. Создание научных основ жидкостно-ракетных двигателей. Р. 

Годдард. Теория воздушно-реактивного двигателя: Б. С. Стечкин. Теория 

вертолета: Б. Н. Юрьев, И. И. Сикорский, С. К. Джевецкий. Отечественные 

школы самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, 

Яковлев, Микоян, Сухой и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. А. Н. 

Крылов (1863-1945) -основатель школы отечественного кораблестроения. 

Опытовый бассейн в г. Санкт-Петербурге как исследовательская морская 

лаборатория. Завершение классической теории сопротивления материалов в 

начале XX в. Становление механики разрушения и развитие атомистических 

взглядов на прочность. Сетчатые гинерболоидные конструкции В. Г. Шухова 

(начало XX в.). Исследование устойчивости сооружений. Развитие научных 

основ теплотехники. Термодинамические циклы: У. Ранкин(1859), Н. Отто 

(1878), Дизель (1893), Брайтон (1906). Клаузиус, У. Ранкин, Г. Цейнери: 

формирование теории паровых двигателей. Г. Лаваль, Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. 

Кёртис: создание научных основ расчета паровых турбин. Крупнейшие 

представители отечественной теплотехнической школы (вторая половина 

XIX - первая треть XX в.): И. П. Алымов, И. А. Вышнеградский, А. П. 

Гавриленко, А. В. Гадолин, В. И Гриневецкий, Г. Ф. Депп, М. В. Кирпичев, 

К. В. Кирш, А. А. Радциг, Л. К. Рамзин, В. Г. Шухов. Развитие научно-

технических основ горения и газификации топлива. Становление теории 

тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-прикладной 

дисциплины. Вклад в развитие теории ТЭС: Л. И. Керцелли, Г. И. Петелина, 

Я. М. Рубинштейна, В. Я. Рыжкина, Б. М. Якуба и др. Развитие теории 

механизмов и машин. «Принципы механизма» Р. Виллиса (1870) и 



«Теоретическая кинематика» Ф. Рело (1875), Германия. Петербургская школа 

машиноведения в 1860 - 1880 гг. Вклад П. Л. Чебышева в аналитическое 

решение задач по теории механизмов. Труды М. В. Остроградского. 

Создание теории шарнирных механизмов. Работы П. О. Сомова, Н. Б. 

Делоне, В. Н. Лигина, X. И. Гохмана. Работы Н.Е. Жуковского по 

прикладной механике. Труды Н.И Мерцалова по динамике механизмов, Л. В. 

Ассура по классификации механизмов. Вклад И. А. Вышнеградского в 

теоретические основы машиностроения, теорию автоматического 

регулирования, создание отечественной школы машиностроения. 

Формирование конструкторско-технологического направления изучения 

машин. Создание курса по расчету и проектированию деталей и узлов машин 

- «детали машин»: К Бах (Германия), А. И Сидоров (Россия, МВТУ). 

Развитие машиноведения и механики машин в работах П. К. Худякова, С. П. 

Тимошенко, С. А. Чаплыгина, Е. А. Чудакова, В. В. Добровольского, И. А. 

Артоболевского, А. И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла: Открытия, 

эксперименты, исследования в физике (А. Вольта, А. Ампер, X. Эрстед, М. 

Фарадей, Г. Ом и др.) и возникновение изобретательской деятельности в 

электротехнике. Э. X. Ленд: принцип обратимости электрических машин, 

закон выделения тепла в проводнике с током Ленца -Джоуля. Создание основ 

физико-математического описания процессов в электрических цепях: Г. 

Кирхгоф, Г. Гельмгольц, В. Томсон (1845-1847 гг.). Дж. Гопкинсон: 

разработка представления о магнитной цепи машины (1886). Теоретическая 

разработка проблемы передачи энергии на расстояние: В. Томсон, В. Айртон, 

Д. А. Лачинов, М. Депре, О. Фрелих и др. Создание теории переменного 

тока. Т. Блекслей (1889), Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка метода 

векторных диаграмм (1889). Вклад М. О. Доливо Добровольского в теорию 

трехфазного тока. Возникновение теории вращающихся полей, теории 

симметричных составляющих. Ч. П. Штейнметц и метод комплексных 

величин для цепей переменного тока (1893-1897). Формирование схем 

замещения. Развитие теории переходных процессов. О. Хевисайд и введение 

в электротехнику операционного исчисления. Формирование теоретических 

основ электротехники как научной и базовой учебной дисциплины. 

Прикладная теория поля. Методы топологии Г. Крона, матричный и 

тензорный анализ в теории электрических машин. Становление теории 

электрических цепей как фундаментальной технической теории (1930-е гг.). 

Эволюция технических наук во второй половине XX в.: Системно-

интегративные тенденции в современной науке и технике. Масштабные 

научно-технические проекты (освоение атомной энергии, создание ракетно-

космической техники).Проектирование больших технических систем. 

Формирование системы «'фундаментальные исследования - 

прикладныеисследования - разработки». Развитие прикладной ядерной 

физики и реализация советского атомного проекта, становление атомной 

энергетики и атомной промышленности. Вклад И В. Курчатова, А. П. 

Александрова, Н. А. Доллежаля, Ю. Б. Харитона др. Новые области научно-



технических знаний. Развитие ядерного приборостроения и его научных 

основ. Создание искусственных материалов, становление теоретического и    

экспериментального материаловедения Появление новых технологий и 

технологических дисциплин. 

Раздел 3.  Проблемы философии областей научного знания 

Раздел 3.1. Философские проблемы техники и технических наук 

Тема 1. Подход, методы изучения философии техники. 

Основные положения, определяющие понятия «существование» и 

«реальность». Специфические формы рефлексии понятий существования и 

реальности. Методология и философия в современной интеллектуальной 

культуре. Ценностные установки философии техники. Категориальное 

пространство осмысления техники. 

Тема 2. Сущность и природа техники. 

Сущностные характеристики техники. Природа техники. Понятие 

технологии. 

Тема 3. Формирование и эволюция техники в культуре. 
Культурный контекст формирования архаической техники 

.Формирование техники в культуре древних царств. Основные этапы 

формирования античной культуры. Античная программа построения наук. 

Понимание техники и «техническая теория» в рамках античной науки. 

Переосмысление представлений о природе и науке в средние века. 

Формирование предпосылок науки и инженерии в эпоху Возрождения. 

Реализация замысла новоевропейской науки в трудах Галилея. 

Формирование технических наук. 

Тема 4. Противоречия техногенной цивилизации. 
Кризис инженерии. Формирование неклассических технических наук. 

Новая идея инженерии. Реабилитация техники. 

Тема 5. Особенности теоретико-методологического синтеза научно-

технических знаний. 
Внутридисциплинарный синтез: одноаспектные теоретические 

исследования в естественных науках и одноплановые (но многоаспектные) 

исследования в технических науках. Междисциплинарный теоретический 

синтез. Интегрированные теоретические исследования в технике. 

Комплексное теоретическое исследование техники. 

Тема 6. Техника и этика. 
Проблема «техника и нравственность» в русской философии. Проблема 

ответственности инженера и инженерная этика. Познание как наука и опыт 

конституирования человека. 

Тема 7. Искусство и языки техники. 

Технология в искусстве: условия анализа. Восприятие: технология и 

мимесис. Механика видимого. 

Тема 8. Социальное проектирование. 
Формирование социального проектирования. Природа социального 

проектирования. Социальное проектирование в рамках управленческой 



науки. Социальное проектирование, ориентированное на культурологию. 

Парадоксы научной фантастики. 

 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену 

(по разделу 1 «Общие проблемы философии науки») 
1. Особенности научного познания. Взаимосвязь философии и истории 

науки. 

2. Философские основания науки: онтологические, гносеологические, 

логические, методологические, ценностные. 

3. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 

4. Генезис науки и проблема периодизации стадий ее развития. 

Становление первых форм теоретической науки в античности: 

натурфилософские идеи античности (милетцы, элейцы, атомисты). Платон, 

Аристотель - начало формирования теоретической науки. 

5. Философия науки в средневековье: соотношение веры и знания. 

Теория двойственной истины. Спор об универсалиях. 

6. Классическое естествознание: Коперник, Галилей, Ньютон. 

7. Революция в естествознании конца ХIХ - начала ХХ вв. 

8. Возникновение дисциплинарно организованной науки. 

Формирование технических и социально-гуманитарных наук. 

9. Развитие науки в России. 

10. Структура научного знания: эмпирический уровень научного 

знания. Наблюдение сравнение, эксперимент. Научный факт. 

11. Теоретический уровень научного знания. Методы теоретического 

познания: аксиоматический, метод идеализации, гипотетико-дедуктивный. 

12. Признаки, определяющие критерии научности: строгость, 

достоверность, обоснованность, доказательность. 

13. Критерии истинности научной теории: эвристичность, 

верифицируемость, непротиворечивость, фальсифицируемость и др. 

14. Понятие закона. Основные признаки закона. 

15. Единство эмпирического и теоретического знания. Проблема 

практического воплощения теории. 

16. Основания науки, идеалы и нормы научного исследования. 

17. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

18. Проблема как исходный пункт научного исследования. Проблемная 

ситуация в науке. Способы ее разрешения в ходе научного поиска. 

19. Общие закономерности развития науки: преемственность, единство 

количественных и качественных изменений, дифференциация и интеграция 

наук. 

20. Математизация, теоретизация и диалектизация науки. 

21. Понятие о методе и методологии. 

22. Общенаучные методы и приемы исследования. Методологические 

вопросы исследования: историческое и логическое, восхождение от 

абстрактного к конкретному. 



23. Диалектическое единство анализа и синтеза. 

24. Научная революция как перестройка оснований науки. Т.Кун о 

научной революции. 

25. Классический, неклассический, постнеклассический типы 

рациональности. 

26. Особенности современного этапа развития науки. 

27. Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии 

научного поиска. 

28. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

29. Социальное познание. Методология социальных наук. Роль 

философии в формировании знаний об обществе. 

30. Науки о природе и науки о культуре (Дильтей, Виндельбанд, 

Риккерт). 

31. Философская герменевтика и гуманитарное знание (Гадамер). 

32. Основной вопрос философии. Принцип объективности в науке. 

33. Основные подходы к определению материи. 

34. Пространство и время в классической и неклассической науке. 

35. Движение материи. Основные формы движения материи и их 

методологическое значение. 

36. Принцип причинности. 

37. Категории сущности и явления. 

38. Категории единичного, особенного и общего. 

39. Категории возможности, действительности и вероятности. 

40. Сознание и самосознание и их социальная сущность. 

41. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере (В.И. Вернадский «Научная мысль как планетное 

явление»). 

42. Научные и философские проблемы взаимодействия общества и 

природы. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

(по разделу 3.1 «Философские проблемы техники и технических 

наук») 

1. Сущностные характеристики техники. 

2. Формирование и эволюция техники в культуре. 

3. Формирование технических наук. 

4.  Взаимоотношения науки и техники. Проблемы современной 

философии техники. 

5.  Природа и техника. Проблема соотношения «естественного» и 

«искусственного». 

6. Кризис инженерии. 

7. Проблема «техника и нравственность» в русской философии. 

8. Проблема ответственности инженера и инженерная этика. 

9. НТП, его основные направления и социальные последствия. 



10. Сближение науки и производства. Технократизация научного 

мышления. 

11. Гуманизация технического образования. 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса, два из которых 

позволяют оценить уровень знаний, приобретенных в процессе изучения 

общих проблем философии науки, а один – по проблемам философии 

техники и технических наук. 

Критерии оценки: 
Отметка «отлично» выставляется аспиранту, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого 

увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с 

монографической литературой. 

Отметка «хорошо» выставляется аспиранту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающему его, который 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который знает 

только основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 

неточности, недостаточно правильно формулирует основные законы и 

правила. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

а) основная литература: 

1. История и философия науки История и философия науки 

(Философия науки) [Текст] / Е. Ю. Бельская [и др.]; ред. Ю. В. Крянев, Л. Е. 

Моторина. - М.: Альфа-М : Инфра-М, 2010 

2. История и философия науки Воробьева С.А., История и философия 

науки [Электронный ресурс] / Воробьева С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

640 с. - ISBN 978-5-9704-4483-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444832 

б) дополнительная литература: 

1. Андрёнов Н.Б. Инновации в науке и технике: методическое 

пособие для студентов и аспирантов / под ред. проф. О.И. Кирикова. – М.: 

Наука: ин- форм; Воронеж: ВГПУ, 2014. – 95 с. 

2. Бряник, Н. В. История и философия науки : учеб. пособие / Н. В. 

Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов - Москва : 

ФЛИНТА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-9765-3449-0. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976534490.html (дата обращения: 

04.10.2022). - Режим доступа : по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444832


3. Глебов, И.Т. Методы технического творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 111 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55700 2 

4. Горохов В.Г. Технические науки: История и теория (история 

науки с философской точки зрения): монография / В.Г.Горохов. - М.:Логос, 

2012. -512 с.  

5. Любомиров, Д. Е. История и философия науки: учебное пособие / Д. 

Е. Любомиров, С. О. Петров, О. В. Сапенок. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 

2018. — 116 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/113325  

6. Маслихин, А.В. История и философия науки / А.В.Маслихин. - 

Йошкар - Ола, 2007. −184 с. 

7. Михайлова, Р.В. Философские проблемы отношений «человек - 

техносфера».УМК. Курс лекций / Р.В.Михайлова. -Чебоксары:2010. 

8. Назаров, И. В. История и философия науки: учебное пособие / И. В. 

Назаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург: УГЛТУ, 2018. — 201 с. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/142562 

9. Руди, А. Ш. История и философия науки и техники : учебное 

пособие / А. Ш. Руди, О. В. Хлебникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 231 с. 

— ISBN 978-5-949-41161-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129204 (дата 

обращения: 04.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Современные философские проблемы естественных, технических 

и социально-гуманитарных наук [Текст]: учебник / Под ред. В.В.Миронова. -

М.,: Гардарики, 2007. - 639 с. 

11. Тюлина, А. В. История и философия науки: учебное пособие / А. В. 

Тюлина. — Тверь: Тверская ГСХА, 2019. — 185 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134135 6.3.  

12. Философия техники и вызовы современной цивилизации. – 

Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. – 321 с. 

13. Чернов, С. А. История и философия науки : учебное пособие / С. А. 

Чернов. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2014. — 329 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/180327 (дата обращения: 04.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

14. Черняк, В.З. История и философия техники / В.З.Черняк.- М.: 

КНОРУС, 2012.- 572 с. 

15. Эскиндарова, М. А. История и философия науки : учебник для 

аспирантов и соискателей / Эскиндарова М. А. , Чумакова А. Н. - Москва : 

Проспект, 2018. - 688 с. - ISBN 978-5-392-24099-9. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392240999.html (дата обращения: 

04.10.2022). - Режим доступа : по подписке. 

 

https://e.lanbook.com/book/134135%206.3


в) Интернет-ресурсы, Информационно-справочные системы 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- 

Электрон. дан. – М : ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: 

локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.  

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- 

Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-2015. - 

Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус.  

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» 

[Электронный ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : 

ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, 

необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус.  

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования / ООО Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-2015. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус.  

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных 

интернет-ресурсов и электронная библиотека учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования / ФГАУ ГНИИ 

ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М : ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 

2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

- Яз. рус.  

 

Программное обеспечение 

Офисные программы: Microsoft Office 2007; Microsoft Office 2010, 

Microsoft Office 2013, Microsoft Visual Studio 2008-2015, по программе MS 

DreamSpark MS Project Professional 2016, по программе MS DreamSpark, MS 

Visio 2007-2016, по программе MS DreamSpark, MS Access 2010-2016, по 

программе MS DreamSpark MS Windows, 7 pro 8 pro 10 pro, AutoCAD,  Irbis, 

My Test, BusinessStudio 4.0, 1С: Предприятие 8. Сельское хозяйство. 

Комплект для обучения в высших и средних УЗ (обновление 2020 г), 

Консультационно-справочные службы Гарант (обновление 2020 г.), 

Консультант (обновление 2020 г.), SuperNovaReaderMagnifier (Программа 

экранного увеличения с поддержкой речи для лиц с ограниченными 

возможностями). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия: URL: ru.wikipedia.org  

2. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru  
 

http://www.edu.ru/

