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1. Пояснительная записка 

Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины «История и 
философия науки» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по  направлению 
подготовки50.06.01 Искусствоведение, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 909 от 30 июля 2014 г. (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). 

Цель методических указаний - помочь аспиранту рационально организовать 
разностороннее изучение дисциплины, оптимизировать процесс подготовки к 
практическим занятиям и процесс выполнения различных форм самостоятельной работы, 
что необходимо для глубокого усвоения теоретических положений и их свободного 
применения в профессиональной деятельности. 

Приступая к изучению дисциплины «История и философия науки», аспиранты 
должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими 
указаниями, фондом оценочных средств, получить доступ в электронные библиотечные 
системы. Получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 
пособия можно во время непосредственного изучения дисциплины. Успешное освоение 
курса предполагает активное, творческое участие студента путем регулярной 
повседневной работы. 

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая 
последовательность действий обучающегося («сценарий изучения 

дисциплины») 
Аудиторные занятия проходят в лекционной форме. Лекционныезанятия являются 

ведущей формой учебного процесса и предполагают общую характеристику 
рассматриваемой темы, выявление категорий, раскрывающих содержание тех или иных 
явлений, научные выводы и практические рекомендации. После изложения основного 
материала необходимо задавать преподавателю уточняющие и расширяющие вопросы для 
полного уяснения теоретических положений, разрешения сложных и спорных ситуаций.  

Лекция (от лат. lесtio – «чтение») является одной и из основных форм учебных 
занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, 
последовательное изложение преподавателем определенного раздела учебной 
дисциплины. Лекции различаются по своему построению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 
1. Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и 
ориентирует аспиранта в системе работы по данному курсу. 
2. Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение аспирантам научной 
информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 
3. Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая 
детализацию и конкретизацию. 



4. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 
вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов в сотрудничестве и 
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 
5. Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного 
материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой лекции сводится к 
развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов. 
6. Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в форме диалога двух 
преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как ученого и 
практика, преподавателя и аспиранта). 
7. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование 
аспиранта к постоянному контролю предлагаемой информации. В конце лекции 
проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 
8. Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее 
поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 мин. 
9. Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 
осуществляется по типу «вопросы-ответы». Лектор отвечает в течение лекционного 
времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой 
лекции, представляемой по типу «вопросы—ответы—дискуссия», является трояким 
сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 
организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.  

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Слушая лекции, надо 
стремиться понять цель и логическую последовательность изложения, уловить ход 
мыслей лектора. Таким образом, первая и важнейшая задача при слушании лекции -
 осмысление излагаемого в ней материала. Для этого нужно слушать лекцию с самого 
начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 
То, что внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, гораздо быстрее 
запоминается. Следует отметить, что осмысленному слушанию лекции существенно 
помогает предварительное ознакомление с материалом по имеющейся литературе, а также 
хотя бы беглый просмотр записей предшествующих лекций по данному курсу, если они 
уже были. 

Конспектирование лекций имеет большое образовательное значение для 
слушателей, поэтому нужно стремиться к скорейшему овладению его методики. 
Конспектирование лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, 
вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками. Но конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Степень полноты 
конспекта может быть разной в зависимости от учебно-методического обеспечения той 
или иной дисциплины. Если по курсу имеется соответствующая литература (учебник, 
учебное пособие, методические рекомендации по изучению дисциплины и т.д.), конспект 
может быть кратким. Если лекция –  единственный источник информации, запись должна 
быть более подробной. 

Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей) желательно 
делать на одной стороне листа и лучше всего - на листах, вынимающихся из тетради. Это 
даст возможность дополнять написанное из других источников, комбинировать листы в 
зависимости от вновь возникшей задачи и т.д. 

Для облегчения записи рекомендуется применять систему условных обозначений и 
сокращений (аббревиатур) повторяющихся терминов или хорошо известных понятий. 



Структура записи при всех условиях должна отражать структуру содержания излагаемого 
лектором материала. Конспект лучше подразделять на параграфы, пункты, подпункты, 
соблюдая красную строку. Необходимо применять подчеркивание, заключение в рамки, 
выделение цветом (фломастерами, маркерами) и т.д. Такие записи представляют своего 
рода модели осмысленно переработанной информации и оказывают существенную 
помощь в процессе слушания лекции, облегчают запоминание и особенно 
воспроизведение учебного материала.  

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебную 
литературу, но и те источники, которые дополнительно рекомендовал лектор. Только 
такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому 
аспиранту овладеть прочными знаниями и развить в себе научные и творческие  
способности. 

3. Формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-исследовательская и 
общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Самостоятельная работа 
проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и 
умений студентов; формирования умений поиска и использования информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного роста. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа 
по учебной дисциплине выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 
самостоятельная работа выполняется без непосредственного участия преподавателя. 
Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интерактивные 
формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том 
числе углубляющих теоретические знания, «кейс-стади», тренинги и другие формы. 
Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами, самостоятельное ознакомление с 
лекционным материалом, подготовка опорных конспектов,  поиск информации по теме с 
последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, презентаций, подготовка 
к выполнению аудиторных контрольных работ, выполнение домашних контрольных 
работ, выполнение тестовых заданий,  подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
подготовка к зачетам и экзаменам, подготовка выпускной квалификационной работы. 

4. Рекомендации по подготовке и защите реферата  
 

Рефератпо дисциплине «История и философия науки» является письменной, 
самостоятельной научной работой  и является обязательным для сдачи кандидатского 
экзамена по истории и философии науки. Реферат должен быть подготовлен на основе 
прослушанного аспирантом курса по истории и философии соответствующей отрасли 
науки или самостоятельного изучения им историко-научного материала и 
соответствующих первоисточников.Содержание реферата должно демонстрировать 
способность автора систематизировать теоретический материал по избранной теме, связно 



его излагать, творчески использовать философские идеи и положения для 
методологического анализа предметной сферы исследований, в области которой 
специализируется аспирант или соискатель. 

Цель реферата– демонстрация умений и навыков теоретического анализа вопросов 
и проблем философского и научного знания, методологией и инструментарием научных 
исследований, практическими аспектами профессиональной деятельности. 
 Объем реферата не менее 1 печатного листа, что приблизительно соответствует 22-
24 страницам машинописного текста формата А4, включая титульный лист, основное 
содержание реферата и список литературы. Текст рефератадолжен быть набран в 
следующем формате: шрифт – размер кегля 14 через 1,5 интервала и представлен в 
распечатанном виде, нумерация страниц сквозная. Ссылки и примечания рекомендуется 
размещать в конце текста, в тексте указывая ссылки в квадратных скобках.  

Тема рефератавыбирается аспирантом (соискателем) из списка примерных тем (см. 
ФОС), либо предлагается самостоятельно; тема окончательно формулируется совместно с 
научным руководителем. 

Требования к структуре реферата. 
Обязательными разделами реферата являются: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление 
2. Введение 
3. Основное часть (разделы, главы, параграфы) 
4. Заключение (выводы, возможные перспективы исследования) 
5. Библиография  
6. Примечания, приложения (если имеются) 
Во введении к реферату должны получить отражение следующие вопросы:      
 - постановка проблемы; 
- обоснование актуальности темы, новизны, теоретической и практической значимости 
исследования; 
- определение объекта, предмета, цели и задач исследования; 
- краткая характеристика использованной литературы и методологии исследования 
(степень разработанности проблемы).  

Основная часть реферата должна представлять собой самостоятельно выполненное 
исследование по заявленной проблеме, с обобщением анализа имеющейся научной 
литературы и методологических проблем в сфере научных интересов автора реферата.  
Название глав (параграфов) не может повторять заявленную тему реферата. Между 
разделами реферата должна существовать логическая связь и содержательная 
преемственность, учитывая архитектонику теоретического и эмпирического исследуемого 
материала. Все цитаты должны сопровождаться ссылкамина источники с указанием года и 
места издания источника (номера научного журнала) и соответствующей страницы. 

В Заключении дается краткое резюме изложенного в основной части реферата 
исследования, формулируются выводы и результаты проделанной работы.  

Завершают работу примечания, приложения (если имеются) и 
списокбиблиографии. Приложения могут включать иллюстрации, таблицы, диаграммы, 
графики и другие формы представления информации.  

Защита реферата осуществляется на кандидатском экзамене  после ответа на два 
теоретических вопроса билета. Форма защиты – собеседование с членами комиссии по 
теме реферата. Члены комиссии, ознакомившись с представленным рефератом, задают  
вопросы по содержанию и оформлению реферата, аспирант отвечает на поставленные 
вопросы, дает необходимые комментарии.  

 



5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по 

дисциплине 

В курсе «История и философия науки» используется внеаудиторная 
самостоятельная работа (подготовка к зачету, экзамену, кандидатскому экзамену). 
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме зачета. Итоговый контроль по 
дисциплине проводится в форме экзамена, кандидатского экзамена (включающего защиту 
реферата). Это определенный итог работы аспиранта над важнейшими разделами курса. 
Во время экзамена  преподавателю (членам экзаменационной комиссии) предоставляется 
право задавать студентам вопросы по всем темам изученного курса. Вопрос об 
использовании на экзамене справочной или иной литературы решается индивидуально. 
Оценивание ответа аспиранта производится в соответствии с установленными 
критериями, которые преподаватель сообщает в начале изучения дисциплины. 
Оптимальным методом подготовки к экзамену является планомерная, систематическая, 
настойчивая работа в течение всего курса с первого до последнего дня, важным является 
регулярное посещение лекций.Начинать подготовку к экзамену необходимо не менее чем 
за месяц до экзаменационной сессии с проверки своих знаний, с выделения основных и 
наиболее сложных разделов, которые требуют особого внимания при повторении в силу 
трудностей рассматриваемых вопросов или по причине пропусков занятий. 
Предварительную проработку материала и выяснение всех вопросов целесообразно 
завершить за неделю или декаду до окончания семестра. 

Процедура текущего и итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии 
с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 
испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 
работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 
своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению).Инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих.Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 
литературой, текстами первоисточников.Время подготовки ответа при сдаче экзамена в 
устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 
может быть досрочным). Время ответа – не более 20 минут.При проведении устного 
экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.  
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра.Оценка результатов устного 
аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При 
проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в 
день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 



Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. Экзамен включает устныйответ на два теоретических 
вопроса, ответы на дополнительные  вопросы. Кандидатский экзамен включает 
устныйответ на два теоретических вопроса, ответы на дополнительные  вопросы, защиту 
реферата. Знания, умения и владение предметом студента оценивается по 
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.  

Для более углубленной подготовки ко всем видам аттестационных испытаний по разделам 
2-4 аспиранты могут использовать дополнительную литературу, приведенную ниже. 
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