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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – Выработка трансдисциплинарной компетентности, способности учитывать 
разнообразные интердисциплинарные связи, объединяющие физику с другими науками. 

 

Задачи дисциплины:  
• Повышение компетентности студентов в области интердисциплинарных связей;  
• Придание магистерской подготовке общенаучной полноты, позволяющей им 

эффективно использовать свои познания относительно области междисциплинарных связей 

физики с другими науками. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части и относится к общенаучному 

модулю. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: Философия. 

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее:Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

Код Наименование Код и наименование индикатора 

компетенций компетенции достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять З-УК-1 Знать: методы системного и 
 критический анализ критического анализа; методики разработки 

 проблемных ситуаций на стратегии действий для выявления и решения 

 основе системного проблемной ситуации 

 подхода, вырабатывать У-УК-1 Уметь: применять методы 

 стратегию действий системного подхода и критического анализа 

  проблемных ситуаций; разрабатывать 

  стратегию действий, принимать конкретные 

  решения для ее реализации 

  В-УК-1 Владеть: методологией системного и 

  критического анализа проблемных ситуаций; 

  методиками постановки цели, определения 

  способов ее достижения, разработки 

  стратегий действий 

УК-3 Способен организовывать З-УК-3 Знать: методики формирования 
 и руководить работой команд; методы эффективного руководства 

 команды, вырабатывая коллективами; основные теории лидерства и 

 командную стратегию для стили руководства 

 достижения поставленной У-УК-3 Уметь: разрабатывать план 

 цели групповых и организационных 

  коммуникаций при подготовке и выполнении 

  проекта; сформулировать задачи членам 

  команды для достижения поставленной цели; 

  разрабатывать командную стратегию; 

  применять эффективные стили руководства 

  командой для достижения поставленной цели 



  В-УК-3 Владеть: умением анализировать, 

  проектировать и организовывать 

  межличностные, групповые и 

  организационные коммуникации в команде 

  для достижения поставленной цели; 

  методами организации и управления 

  коллективом 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур; особенности межкультурного 

разнообразия общества; правила и технологии 

эффективного межкультурного взаимодействия  

У-УК-5 Уметь: понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

В-УК-5 Владеть: методами и навыками 

эффективного межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

З-УК-6 Знать: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с использованием 

подходов здоровье сбережения  

У-УК-6 Уметь: решать задачи собственного 

личностного и профессионального развития, 

определять и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной деятельности; 

применять методики самооценки и 

самоконтроля; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности  

В-УК-6 Владеть: технологиями и навыками 

управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том 

числе с использованием здоровье сберегающих 

подходов и методик 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках освоения ОП магистратуры программа воспитания не реализуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

 
Вид работы 

 Количество часов  
  

на вид работы:    

     

 Контактная работа обучающихся с преподавателем    
     

Аудиторные занятия (всего) 32  

В том числе:    

 лекции -  

 практические занятия 32  

 лабораторные занятия -  

 Промежуточная аттестация    

В том числе:    

зачет + 

зачет с оценкой - 

экзамен - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Всего (часы): 72 

Всего (зачетные единицы): 2 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

Неделя 
Наименование раздела /  Виды учебной работы  

темы дисциплины 
      

 
Лек Пр 

 
Лаб Внеауд СРО    

        

1-8 
1. Теория концептуальной       

трансдукции 
      

       

1 
1.1. Интратеоретическая 2     4 

трансдукция 
      

       

2 
1.2. Интертеоретическая 2     4 

трансдукция 
      

       

3 
1.3. Интердисциплинарная 2     4 
трансдукция       

       

4-5 
1.4. Интернаучные отношения 4     4 
физики       

       

6-8 1.5. Физика и философия 6     4 

9-16 
2. История и методология       

физики 
      

       

9 
2.1. История и методология 2     4 
классической механики       

       

10-11 
2.2. История и методология 4     4 
релятивистской механики       

       

12 
2.3. История и методология 2     4 
квантовой механики       

       

13 
2.4. История и методология 2     4 
квантовой теории поля       

       



14-16 
2.5. История и методология 6     4 

ядерной энергетики 
      

       

 Итого за 1 семестр: 32     40 

 Всего:       

 

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары, Лаб – лабораторные занятия, 
Внеауд – внеаудиторная контактная работа, СРО – самостоятельная работа. 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Практические занятия 

 

Неделя Наименование раздела                Содержание темы дисциплины  
 

1-8 1. Теория концептуальной трансдукции 

   1.1. Интратеоретическая трансдукция Концепты сущего, переменного, закона,  

     принципа. Методы: дедукция, аддукция,  

  1   индукция, абдукция. Объектное, ментальное, 

     языковое и деятельностное представление 

     теории.   

   1.2. Интертеоретическая трансдукция Концепты лигатеории, проблемного и  

     интерпретационного ряда теорий. Методы 

  2   проблематизации, инновации, символизации 

     и интерпретации. Принцип актуальности 

     зрелого знания.   

   1.3. Интердисциплинарная Концепты акцепторной и донорной теории. 
  3 трансдукция  Моделирование в ядерной физике. Методы 

     интердисциплинарной трансдукции.  

   1.4. Интернаучные отношения Соотношение физики с формальными,  

  4-5 физики  естественными, социальными и  

     гуманитарными науками  

   1.5. Физика и философия Соотношение физики с основными  

     философскими направлениями, а именно, с 

  
6-8 

  аналитической философией, критическим 
    рационализмом, герменевтикой,  

      

     постструктурализмом и диалектическим  

     материализмом.   

  9-16 2. История и методология физики    

   2.1. История и методология Создание классической механики. Основные 

  
9 

классической механики концепты. Проблема детерминизма.  
    Принципы инвариантности и законы  

      

     сохранения.   

   2.2. История и методология А. Эйнштейн, А. Пуанкаре, Г. Лоренц в  

   релятивистской механики поисках гармонии электродинамики.  

  10-11   Динамика пространственных и временных 

     эффектов. Пространство-время. Специальная 

     теория относительности и философия.  

   2.3. История и методология Основные концепты квантовой механики. 
   квантовой механики Спор Бор-Эйнштейн. ЭПР- парадокс и  

  12   декогеренция. Копенгагенская, ансамблевая и 

     многомировая интерпретация квантовой  

     механики.   

   2.4. История и методология Философские и методологические проблемы 
  13 квантовой теории поля теории электромагнитных, слабых, сильных и 

     гравитационных взаимодействий.  

   2.5. История и методология ядерной Основные вехи развития ядерной энергетики. 



   энергетики  Принципы безопасности, надежности и  

     эффективности в ядерной энергетике.  

  
14-16 

  Соотношение ядерной энергетики с физикой 
    и техническими науками. Культура  

      

     безопасности в ядерной энергетике. Этика 

     ядерной энергетики: соотношение  

     субстанциальной и метанаучной этики.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «История и 
методология науки и производства (история и методология ядерной энергетики)», утверждено на 
заседании отделения ЯФиТ (протокол № 1 от «30» августа 2020 г.). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 
 

№ Контролируемые разделы  Индикатор достижения Наименование оценочного 

п/п (темы) дисциплины  компетенции средства текущей и 

     промежуточной аттестации 

  Текущая аттестация, 1 семестр  

1.  

1. Представление 
нейтронных сечений в 

резонансной области энергий 

 З-УК-1; У-УК-1; В-УК-1; 
З-УК-3; У-УК-3; В-УК-3; 

З-УК-5; У-УК-5; В-УК-5 

З-УК-6; У-УК-6; В-УК-6 

Графическое задание "Три 
типа концептуальной 

трансдукции" 

   

   

2  

2. Допплеровское уширение 
резонансов 

 З-УК-1; У-УК-1; В-УК-1; 
З-УК-3; У-УК-3; В-УК-3; 
З-УК-5; У-УК-5; В-УК-5 
З-УК-6; У-УК-6; В-УК-6 

Расчетно-графическое 
задание "Вектор личной 

философской 
приоритетности" 

   

   

   

   

    

     

  Промежуточная аттестация, 1 семестр 
  Зачет  З-УК-1; У-УК-1; В-УК-1; 

З-УК-3; У-УК-3; В-УК-3; 
З-УК-5; У-УК-5; В-УК-5 

З-УК-6; У-УК-6; В-УК-6 

Вопросы к зачету 

     

     

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств». 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

− Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 
теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и 
складывается из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации.  



− Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 
связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся.  

− Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 
достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.  

− Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  
o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 8 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля  
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 
дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не позднее 16 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра.  
− Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-

рейтинговой системы. 
 

Этап рейтинговой системы / Неделя  Балл 

Оценочное средство 
    

 Минимум*  Максимум**    

     

Текущая аттестация 1-16 36 - 60% от  60 

  максимума   

Контрольная точка № 1 7-8 18 (60% от 30)  30 

Графическое задание "Три типа 
8 

18  30 
концептуальной трансдукции" 

   

    

Контрольная точка № 2 15-16 18 (60% от 30)  30 

Расчетно-графическое задание  18  30 
"Вектор личной философской 15    

приоритетности"     

Промежуточная аттестация - 24 – (60% 40)  40 

Зачет -    

Вопрос 1 - 12  20 

Вопрос 2 - 12  20 

ИТОГО по дисциплине  60  100  
* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, 

набранное обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 
обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по 

текущей или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую 
аттестацию, в т.ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию 

составляет 60% от соответствующих максимальных баллов. 

 

8.4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и 

представляет сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках 
текущей и промежуточной аттестации 

Сумма Оценка по 4-х балльной шкале Оценка Требования к уровню освоения 

баллов  ECTS учебной дисциплины 
    

   Оценка «отлично» выставляется 
   студенту, если он глубоко и 

   прочно усвоил программный 

   материал, исчерпывающе, 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 
последовательно, четко и 

логически стройно его излагает,    

   умеет тесно увязывать теорию с 

   практикой, использует в ответе 



   материал монографической 

   литературы 

   Оценка «хорошо» выставляется 

85-89  В студенту, если он твёрдо знает 

 4 - «хорошо»/  материал, грамотно и по 
 

«зачтено» 
 

существу излагает его, не   

75-84  С допуская существенных 
 

неточностей в ответе на вопрос    
    

70--74  

D 

 

65-69 
 Оценка «удовлетворительно» 
  выставляется студенту, если он    

   имеет знания только основного 

   материала, но не усвоил его 

 3 - «удовлетворительно»/  деталей, допускает неточности, 

60-64 
«зачтено» 

Е 
недостаточно правильные 

 

формулировки, нарушения    

   логической последовательности 

   в изложении программного 

   материала 

   Оценка «неудовлетворительно» 
   выставляется студенту, который 

   не знает значительной части 

   программного материала, 

 

2 - «неудовлетворительно»/ 

 допускает существенные 

0-59 F ошибки. Как правило, оценка 
«не зачтено»   «неудовлетворительно» ставится    

   студентам, которые не могут 

   продолжить обучение без 

   дополнительных занятий по 

   соответствующей дисциплине 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная учебная литература: 

1. Канке В.А. Методология научного познания. – М.: Омега-Л, 2014. 

2. Канке В.А. История, философия и методология естественных наук. – М.: Юрайт, 2015.  
3. Бушуева, В. В. Методология научного познания : методические указания / В. В. Бушуева. — 
Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 98 с. — ISBN 978-5-7038-4170-9. — Текст :  
электронный//Лань:электронно-библиотечнаясистема.—URL: 

https://e.lanbook.com/book/103630 (дата обращения: 16.02.2022). 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Канке В.А. История, философия и методология техники и информатики. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Карнап Р. Научное миропонимание — венский кружок / Р. Карнап, Х. Хан, О. Нейрат // Логос. 

– 2005. – № 2. – С. 13–27. (http://www.ruthenia.ru/logos/number/47/02.pdf). 

3. Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. – 1995. 

– № 4. – С. 135–154. (http://www.keldysh.ru/pages/mrbur-web/philosophy/lacatos.htm).  
4. Целищев В. В. Язык математики и цели математического дискурса // http: www. 
philosophy.nsc.ru/journals/philscience/16_03/00_TSEL.htm/. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.keldysh.ru/pages/mrbur-web/philosophy/lacatos.htm


 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: [Электронный ресурс] URL: 

http://elibrary.ru (Дата обращения: 12.06.2020). 
 
2. Электронно-библиотечная система издательство "Лань": [Электронный ресурс] URL: 

www.e.lanbook.com (Дата обращения: 12.06.2020). 

3. Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ": [Электронный ресурс] URL: 

www.library.mephi.ru (Дата обращения: 12.06.2020). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных Организация деятельности студента 

занятий  

Практические Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
занятия фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

 помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

 терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

 выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины, 

 материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

 ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается 

 разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

 преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Подготовка Приподготовке    к    промежуточнымиспытаниям    необходимо 
промежуточной ориентироваться  на  конспекты  лекций,  рекомендуемую  литературу, 

аттестации перечень ресурсов сети интернет. 

 Дополнительно   к   изучению   конспектов   лекций   необходимо 

 пользоваться учебниками по конструкциям ядерных реакторов. Вместо 

 «заучивания»  материала  важно  добиться  понимания  изучаемых  тем 

 дисциплины. 

Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
зачету лекций,  задачи  практических  занятий,  рекомендуемую  литературу  и 

 интернет  источники.  Вместо  «заучивания»  материала  важно  добиться 

 понимания изучаемой дисциплины. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной 
информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации 
образовательных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. Система 
реализует следующие основные функции:  

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса.  
Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность 

использования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское 



редактирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. 
Авторизация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, 

привязанных к домену oiate.ru. 

 

12.1. Перечень информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 
информационные технологии:  

− проведение лекций и практических занятий с использованием слайд-презентаций;  
− интерактивное общение с помощью программы skype;  
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

ЭИОС. 

 

12.2. Перечень программного обеспечения 

 

– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media Player»). 

– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»). 

 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам и электронной библиотечной системе 

(ЭБС) осуществляется посредством специальных разделов на официальном сайте ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Обеспечен доступ к электронным каталогам библиотеки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также 

электронным образовательным ресурсам (ЭИОС), сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий:  
1) Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ, 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM=F&I21DBN=BOOK&Z 
21ID=&P21DBN=BOOK;  

2) ЭБС «Издательства Лань», https://e.lanbook.com/; 

3) Электронно-библиотечная система BOOK.ru, https://.book.ru;  
4) Базы данных «Электронно-библиотечная система elibrary» (ЭБС elibrary), 

https://elibrary.ru;  
5) Базовая версия ЭБС IPRbooks, https://.iprbooks.ru; 

6) Базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» https://.studentlibrary.ru;  
7) Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf;  
8) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», https://urait.ru/. 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические занятия:  
Учебная аудитория на 30 мест с мультимедийным оборудованием, программное 

обеспечение для компьютерных презентаций. Доска. 

 

14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

14.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Применяемые на практических занятиях: 

• Технология  активного обучения  (визуальный  семинар  с  разбором  конкретных 

задач).  
• Технология интерактивного обучения (мозговой штурм: группа получает задание, 

далее предполагается высказывать как можно большее количество вариантов решения, затем из 



 

общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 
использованы на практике).  

• Технология деловых игр (имитация соревновательной игры: малые группы 
получают одинаковые задания и выполняют их на скорость и качество, которое оценивается 

преподавателем). 

 

14.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 

самопроверки 

 

Перечень тем для самостоятельной работы студентов 

 

1. Интратеоретическая трансдукция и ее этапы: дедукция, аддукция, индукция, абдукция. 
Циклы интратеоретического познания.  
2. Интертеоретическая трансдукция и ее этапы: проблематизация, инновация, 
символизация, интерпретация. Циклы интертеоретического познания.  
3. Интердисциплинарная трансдукция и ее этапы: проблематизация, инновация, 
символизация, интерпретация. Науки-акцепторы и науки-доноры.  
4. Три типа отраслей наук: формальные, дескриптивные и аксиологические науки. Их 
специфика и схожесть. Субнауки и метанауки.  
5. Проблема истины. Три классические концепции истины. Интерпретация концепта 

истины с позиций теории концептуальной трансдукции. Проблема демаркации (разграничения 
науки и ненауки).  
6. Представления научной теории: ментальное, объектное, языковое, поведенческое 
(бихевиористское) и деятельностное.  
7. Концепты научной теории: объекты, принципы, законы, переменные (на примере одной 
из наук). Способы управления концептами.  
8. Дедукция как этап интратеоретической трансдукции. Дедуктивное соотношение между 

принципами, законами и переменными. Критики концепции универсального закона. Способы 
дедуктивного доказательства.  
9. Аддукция как этап интратеоретической трансдукции. Принципы наблюдаемости и 

относительности к средствам наблюдения. Характеристика прибора. Эксперимент в 
дескриптивных и аксиологических науках.  
10. Индукция как этап интратеоретической трансдукции. Дисперсионный, корреляционный, 
регрессионный и вариационный анализы. Критика понимания индукции К. Поппером и Р. 
Карнапом.  
11. Абдукция как этап интратеоретической трансдукции. Корректировка и пересмотр 

принципов (привести примеры из наук). Ч.С. Пирс об отличии абдукции от дедукции и индукции.  
12. Проблематизация как этап интертеоретической трансдукции (привести примеры из 
наук). К. Поппер о необходимости проблематизации наук. Инновация как этап 
интертеоретической трансдукции (привести примеры из наук).  
13. Символизация как этап интертеоретической трансдукции (привести примеры из наук). 

Трансдисциплинарный характер современной науки. Интерпретация как этап 
интертеоретической трансдукции (привести примеры из наук). Интерпретационный ряд теорий. 

Принцип соответствия и принцип актуальности зрелого знания.  
14. Новации аналитической философии: логицизм Б. Рассела, эмпиризм У. Куайна, 
прагматизм (Дж. Дьюи), лингвистическая революция (концепция языковой игры Л. 

Витгенштейна и теория речевых актов Дж. Остина).  
15. Противостояние неопозитивизма и критического рационализма (воззрения Р. Карнапа и 
К. Поппера). Понятия верификации и фальсификации. Теоретическая нагруженность фактов.  
16. Феноменология. Воззрения Э. Гуссерля. Статус научных концептов. Критика теорий 
абстракций. Концептуальный статус эмоциональных проявлений человека.  
17. Герменевтика сознания Шлейермахера-Дильтея и герменевтика бытия Х.-Г. Гадамера. 
Дискурсивная этика ответственности Ю. Хабермаса.  
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18. К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун и П. Фейерабенд о динамике научного знания. Понятия 
проблематизации науки, научно-исследовательской программы, научной парадигмы и научного 
анархизма.  
19. Постструктурализм. Теория анонимного дискурса М. Фуко, деконструкции Ж. Деррида 
и диферона Ж.-Ф. Лиотара. Проблема плюрализма в современной науке.  
20. Проблема упорядочения философских направлений. Вектор личной философской 
интерпретации исследователя. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений.  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может 

быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей 
аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям.  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания). При необходимости анализа фильма может 

быть заменен описанием ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта 

респондента, художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических 

факторов. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  
 



Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 
этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype).  

Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит 

на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования 
по вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 

зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 
критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 
обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
 
 
 
 

Программу составил (а) (и): 
 

 

Д.А. Синицкий, доцент кафедры философии и социальных наук ИОПП ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, кандидат философских наук. 

 

 

Рецензент (ы): 
 

 

В.А. Канке, профессор кафедры философии и социальных наук ИОПП ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, доктор философских наук, профессор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


