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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по 

дисциплине «История и философия науки» 

Фонд оценочных средств оформляется в соответствии с «Положением о фонде 

оценочных средств» ФГБОУ ВО «МГТУ» от 29.03.2017г. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Компетенции ФГТ не предусмотрены 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом до-

пущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; невыдержан 

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетво-

рительно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«неудовлет-

ворительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не понимание 

проблемы. 

  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее, чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее, чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее, чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной ат-

тестации.  

Критерии оценки знаний на экзамене 

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) с пред-

варительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. Экзамена-

тор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, да-

вать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех во-
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просов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 25—30 би-

летов. 

Отметка «отлично» - аспирант глубоко и прочно усвоил весь программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает теорию с практикой. Аспирант не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения зна-

ний, показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, пра-

вильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и изла-

гать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» - аспирант твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» - аспирант усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» - аспирант не знает значительной части про-

граммного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями вы-

полняет практические работы. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы рефератов 

1. Наука в системе культуры.  

2. Сциентизм и антисциентизм в культуре.  

3. Проблема генезиса науки.  

4. Наука в культуре Древнего Востока.  

5. Особенности античной науки.  

6. Европейская наука в Средние века.  

7. Наука эпохи Возрождения.  

8. Формирование классической науки Нового времени.  

9. Основоположники методологии классической науки: Ф. Бэкон и Р. Декарт.  

10. Образы научной рациональности в философии ХХ века.  

11. Методология науки: уровни и методы научного познания. 

12. Соотношение классической и современной методологии науки.  

13. Методология социально-экономического познания.  

14. Диалектика субъективного и объективного факторов в экономике.  

15. Наука и вненаучное знание.  

16. Наука как система знания, вид духовного производства и социальный институт.  

17. Марксистская и позитивистская концепции науки.  

18. Трактовка науки в русском космизме и органицизме.  

19. Этика науки и ответственность учѐного.  

20. Экономика и мораль: антагонизм или гармония.  

21. Диалектика научного творчества.  

22. Наука и техника: перспективы развития.  

23. Религия в век научно-технического прогресса.  

24. Перспективы развития современной науки.  

25. Проблема истины в гуманитарном познании. 

26. Классический и неклассический идеалы научной рациональности.  
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27. Рациональное и иррациональное в научном познании.  

28. Субъект и объект научно-познавательной деятельности.  

29. Эмпирический и теоретический уровни в научном исследовании.  

30. Общенаучные методы познания.  

31. Методологические аспекты в «Философии хозяйства» С.Н. Булгакова.  

32. Философия хозяйства как предмет научного исследования.  

33. Диалектический метод в социально-экономическом познании.  

34. «Хозяйственная этика» мировых религий М. Вебера.  

35. Методологические аспекты философии экономики.  

36. Системный подход в управлении качеством продукции.  

37. Философская антропология – основание синтеза научных знаний о человеке.  

38. Человек как философско-научная проблема.   

39. Развитие космизма в России.  

40. Перспективы развития человека.  

41. Глобальные проблемы техногенной цивилизации.  

42. Концепция ноосферы В.И. Вернадского.  

43. Проблема единства человека и Вселенной.  

44. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной.  

45. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

46. Эволюция научной картины мира.  

47. Научно-технологические революции в истории человечества.  

48. Научное предвидение: сущность, структура, основания.  

49. Общие модели истории науки.  

50. «Структура научных революций» Т. Куна.  

51. Концепция «третьего мира» К. Поппера.  

52. Методология «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса.  

53. Философские основания научного знания.  

54. Роль философии в развитии науки.  

55. Проблема синтеза современного научного знания.  

56. Диалектика абстрактного и конкретного в научном познании.  

57. Язык и коммуникация в научном познании.  

58. Философская герменевтика: истоки и эволюция.   

59. Философский анализ развития современного российского общества.  

60.  Коперниканская революция и еѐ влияние на развитие социогуманитарных наук.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний 

1. Назовите философское течение, отрицающее познаваемость мира:         

а) материализм;                              б) агностицизм;  

в) неотомизм;                                   г) гностицизм. 

2. Материализм – направление в философии, которое утверждает: 

а) первично идеальное;                    б) мир непознаваем;                     

в) первична материя;     г) задача философии – создать социальный идеал. 

3. Противопоставление материализма и идеализма началось с философии: 

а) Демокрита;         б) Сократа;       в) Аристотеля;        г) Платона  

4. Какая наука основана Аристотелем? 

а) алгебра;             б) логика;      в) метафизика;       г) метеорология. 

5. Размежевание средневековой схоластики на 2 направления – реализм и номинализм 

– произошло из-за вопроса о... 
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а) методе доказательства бытия Бога;                  

б) природе общих понятий – универсалий;  

в) свободе воли человека;              г) сроке второго пришествия Христа. 

6. Назовите характерную черту науки эпохи Средневековья: 

а) космоцентризм;       б) гуманизм;       в) пантеизм;          г) теоцентризм. 

7. Какой из перечисленных факторов явился предпосылкой культуры и идеологии Воз-

рождения?  

а) великие географические открытия;    б) изобретение книгопечатания;  

в) развитие товарно-денежных отношений, городов и бюргерства;                                

г) снижение авторитета церкви. 

8. Кто в эпоху Возрождения выдвинул теорию, согласно которой Земля и другие пла-

неты вращаются вокруг Солнца? 

а) Бруно;         б) Галилей;           в) Кеплер;         г) Коперник. 

9. Кто зачинатель экспериментально математического исследования природы?   

а) Галилей;       б) Бруно;        в) Ньютон;        г) Ф.Бэкон. 

10. Какая наука в начале Нового времени играла лидирующую роль в естествознании?    

а) астрономия;      б) биология;        в) механика;      г) химия. 

11. Кто основоположник эмпиризма?   

а) Г.Галилей;     б) Дж. Локк;      в) Р. Декарт;            г) Ф. Бэкон. 

12. На какие два вида Дж. Локк подразделял опыт?   

а) внешний и внутренний;                б) первичный и вторичный;  

в) полезный и бесполезный;             г) обыденный и научный. 

13. Основоположник рационализма Нового времени - …  

а) Спиноза;        б) Декарт;             в) Бэкон;     г) Локк. 

14. Что, согласно Декарту, является необходимым и достаточным для установления пер-

вой самоочевидной истины (мыслю, следовательно, существую)? 

а) естественный свет разума;                б) жизненный опыт;  

в) научное наблюдение;                         г) научный эксперимент. 

15. На чем, согласно Канту, основаны всеобщие и необходимые законы природы?  

а) на замысле Бога;                                           б) на идеях разума;  

в) на категориях рассудка;                               г) ни на чем. 

16. Философское направление, не признающее метафизического обоснования научных 

знаний и требующее эмпирического обоснования  

а) интеллектуализм;                                            б) позитивизм;  

в) трансцендентализм;                                        г) фикционализм. 

17. Основоположник позитивизма  

а) Кант;           б) Милль;       в) Конт;        г) Коген. 

18. Кто основатель феноменологии?  

а) Гегель;         б) Гуссерль;       в) Кант;     г) Хайдеггер. 

19. Этот термин, обозначающий современное научное направление, вышел из недр 

древнегреческой мифологии и получил свое название от имени вестника олимпийских 

богов:  

а) неотомизм;                                           б) позитивизм;  

в) экзистенциализм;                                г) герменевтика. 

20. Равноправие материального и духовного первоначал бытия провозглашает… 

а) дуализм;                                             б)  монизм;  

в) скептицизм;                                       г) релятивизм 

21. Существование множества исходных оснований и начал бытия утверждает… 

а) плюрализм;                                          б) эмпиризм;  

в)  релятивизм;                                        г) агностицизм 

22. Неотъемлемое существенное свойство вещи, явления, объекта называется  

а) акциденцией;                                      б) атрибутом; 
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в) качеством;                                           г) апорией 

23. Суть космогонической теории «Большого взрыва» состоит в предположении о том, 

что… 

а) Вселенная погибнет в результате взрыва ядра Галактики; 

б) В центре Галактики происходят регулярные взрывы, изменяющие пространственно-

временные характеристики Вселенной; 

в) Вселенная возникла в результате взрыва микроскопической частицы; 

г) Через несколько миллиардов лет Солнце взорвѐтся и уничтожит Землю 

24. Единица мысли, фиксирующая общие и существенные свойства и отношения пред-

метов и явлений, называется ... 

а) понятием;    б) знаком;          в) переживанием;         г) словом 

25. Зависимость знания от условий, места и времени выражается в понятии ... 

а) абсолютность;                                                    б) абстрактность; 

в) заблуждение;                                                      г) конкретность 

26. Вся совокупность достоверных сведений о внешнем и внутреннем мире человека, 

которым располагает общество или отдельный индивид, есть ... 

а) знание;                                                                  б) представление; 

в) концепция;                                                           г) познание 

27. К эмпирическому уровню познания относится … 

а) построение гипотез;                                            б) анализ фактов; 

в) построение картины мира;                                 г) построение теории 

28. Знание, не подтверждѐнное на данный момент практикой либо недостаточно обосно-

ванное логически, называется ... 

а) ошибочным;                                                                    б) заблуждением;  

в) относительным;                                                              г) гипотетическим 

29. Непреднамеренное искажение знания есть …                                                                 

 а) мифотворчество;     б) заблуждение;       в) фантазия;     г) ложь 

30. Знание, соединѐнное с верой в него, есть ... 

а) идеология;                                                                          б) убеждение; 

в) мнение;                                                                               г) рассуждение 

31. С точки зрения философии, наука - это: 

а) древний объект философской мысли; 

б) предмет профессионального философского анализа; 

в) мастерство, искусство. 

32. Современный технический прогресс: 

а) не остановим;         б) остановим;              в) замедляем. 

33. Понимание природы как бесконечного резервуара материалов начинает формиро-

ваться в: 

а) античности;       б) Средние века;      в) эпоху Возрождения. 

34. Термин «философия техники» был введен в 1877 г.: 

а) Э. Каппом;     б) В.Г. Гороховым;       в) П.К. Энгельмейером. 

35. Глобальные проблемы могут быть решены…                                                                           

а) выдающимися личностями;                           б) научными сообществами;                                    

в) объединенными усилиями всех стран;          г) политическими партиями 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«История и философия науки» 

Общие проблемы философии науки  

1. Предмет и основные проблемы современной философии науки.  

2. Дискуссионные проблемы возникновения науки: универсалистская и европоцен-

тристская модели. Основные этапы развития науки.  
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3. Миф и первичные формы знания и технологий. Преднаука и наука в собственном 

смысле слова. 

4. Рационально-теоретические и технические достижения древневосточных цивилизаций. 

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

Натурфилософия древней Греции.  

6. Теоретические достижения Пифагора и пифагорейцев. Атомистическая концепция Демо-

крита. 

7. Теоретическое и практическое знание в философской концепции Платона.  

8. Аристотель как вершина классической греческой «науки». Первая естественнонаучная 

картина мира. Классификация наук по Аристотелю. 

9. Общая характеристика средневековой культуры и знания. Западная и восточная средне-

вековая наука (Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинский, Раймонд Великий, 

Ибн-Рушд). 

10. Развитие логических норм теоретического мышления и организация знания в сред-

невековых университетах. Западное и восточное средневековое знание. 

11. Формирование идеалов математизированного и опытного знания в средние века и 

эпоху Возрождения: Р. Гроссетест, Роджер Бэкон,У. Оккам, Н. Кузанский. 

12. Первая научная революция Н. Коперника. Дж. Бруно и его роль в развитии науки. 

13. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Идея экспериментально-

го естествознания. Вторая научная революции (И. Кеплер, Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. 

Декарт, И. Ньютон). 

14. Разработка метода научного исследования в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

15. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисци-

плинарной науки. Технологические применения науки. 

16. Наука и промышленное производство. Третья научная революция. Дисциплинарное раз-

витие науки в XIX в.: персоналии и основные достижения. 

17. Особенности современного этапа развития науки. Система образования и наука в XX 

веке. Неклассическая и постнеклассическая наука. 

18. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Разработка методоло-

гии научного познания в позитивизме (О. Конт, Дж. Ст. Милль).  

19.  Проблемы философии и методологии науки в работе К. Ясперса «Истоки истории 

и ее цель». 

20. Определение науки. Наука как форма знания, способ духовного производства и со-

циальный институт. 

21.  Природа научного знания и его основные характеристики: научное знание как 

продукт рациональной деятельности, доказательность, системность, открытость 

для критики и проверки, интерсубъективность, предметная определенность и нали-

чие собственного языка. 

22. Формирование гипотезы, ее назначение в науке. Критическая проверка гипотезы: 

гипотетико-дедуктивный метод в науке. 

23. Общие черты и специфика научного познания. Преднаука и наука. Наука и парана-

ука.  

24. Рост, динамика, специализация и интеграция современного научного знания. Новые формы 

организации науки.  

25. Социальные функции науки. Наука и власть. Проблема государственного регули-

рования науки. 

26. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Преемственность в развитии науки. 

27. Типы рациональности и формы знания. Специфика научного знания. Глобальные 

революции и типы научной рациональности. 

28. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научно-

го знания. Структура эмпирического и теоретического знания. 
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29. Проблема истины в науке и философии. Классическая концепция истины. Относи-

тельная и абсолютная истина. Когерентная концепция истины. 

30. Понятие метода и методологии. Классификация методов. 

31. Методы эмпирического исследования: наблюдение, измерение и эксперимент. 

32. Общенаучные методы научного познания: анализ и синтез; индукция и дедукция; 

аналогия и моделирование; классификация. 

33. Правила научной дискуссии. Свобода критики, недопустимость авториторизма и 

догматизма в науке. 

34. Научные законы. Классификация законов. Роль научных законов в объяснении и 

прогнозировании. 

35. Научная теория как форма научного знания. Классический и неклассический вари-

анты формирования теории. Функции научного знания. 

 

Современные философские проблемы областей научного знания 

1. Проблемы детерминизма. Познание сложных систем и современное естествозна-

ние. Проблема объективности в современной физике. 

2. Научный статус астрономии и космологии, их место в культуре. Эволюционная 

проблема в астрономии и космологии. Человек и Вселенная. 

3. Специфика философии химии. Концептуальные системы химии и ступени истори-

ческого развития химии. 

4. Философские проблемы географии. Проблема пространства и времени в географии 

и геологии. Географическая среда человеческого общества. 

5. Биосфера и ноосфера. Геохимическое учение В.И. Вернадского о биосфере и но-

осфере. 

6. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и технические 

науки. Особенности неклассических научно-технических дисциплин. 

7. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. Проблемы гумани-

зации и экологизации современной техники. 

8. История становления информатики как междисциплинарного направления во вто-

рой половине ХХ века. Информатика как междисциплинарная наука. 

9. Предмет философии биологии и его эволюция. Биология в контексте философии и 

методологии науки ХХ века. 

10. Философия медицины и медицина как наука. Философские категории и понятия 

медицины. Проблемы этики в медицине. 

11. Интернет как метафора глобального мозга. Эпистемологическое содержание ком-

пьютерной революции. 

12. Сущность живого и проблема его происхождения. Принцип развития в биологии. 

13. Человек и природа в социокультурном измерении. Экологические основы хозяй-

ственной деятельности. Экологические императивы современной культуры. 

14. Взаимодействие естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклас-

сической науке. 

15. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Классиче-

ские, неклассические и постнеклассические формы в эволюции социально-

гуманитарных наук. 

16. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. Субъект соци-

ально-гуманитарного познания. 

17. Сходства и отличия наук о природе и наук о культуре: современные трактовки 

проблемы. 

18. Проблема методологии и методов в социально-гуманитарных науках. 

19. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 
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20. Феноменологическая философия науки. Работа Э. Гуссерля «Кризис европейских 

наук и трасцендентальная феноменология».  

21. «Третий позитивизм» о природе науки. Верифицируемость и фальсифицируемость 

как критерии научного знания и демаркации науки. 

22. Проблемы философии и методологии науки в работе К. Ясперса «Истоки истории и 

ее цель». 

23. Проблемы философии и методологии науки в работе К. Поппера «Предположение 

и опровержение. Рост научного знания». 

24. Проблемы философии и методологии науки в работе И. Лакатоса «Исследователь-

ские программы». 

25. Проблемы философии и методологии науки в работе Т. Куна «Структура научных 

революций». 

26. Научные сообщества и их исторические типы. Научные школы. Подготовка науч-

ных кадров и формы общения в современной науке.  

27. Соотношение истории и философии истории. Локальные истории и общемировой 

исторический процесс. Современные философские концепции истории. 

28. Проблемы философии и методологии науки в работе М. Фуко «Археология зна-

ния». 

29. Специфика логики и стиля мышления в социально-гуманитарных науках. 

30. Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных науках. Гер-

меневтика как метод социально-гуманитарных наук. 

31. Вера, сомнение и знание в социально-гуманитарных науках. 

32. Философия и экономическая теория. Функции современной экономической мето-

дологии: дескриптивно-методологическая функция, критически-онтологическая 

функция и профессионально-этическая функция 

33. Философские основания педагогики. Состояние и проблемы образования в XX–

XXI вв. 

34. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия 

и императивы. 

35. Феноменологическая философия науки. Работа Э. Гуссерля «Кризис европейских 

наук и трасцендентальная феноменология».  
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