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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

Реферат является обязательным условием для сдачи кандидатского экзамена по 

истории и философии науки. Реферат пишется по проблемам истории науки, 

связанной с темой научного исследования аспиранта  Методика работы над 

рефератом включает в себя следующие основные операции: 

• выбор темы, 

• изучение необходимой литературы, 

• разработка общего рабочего плана и плана освещения отдельных вопросов 

реферата, 

• письменное изложение. 

Объем реферата - 1 печатный лист (18-20 машинописных страниц); 

Реферат оформлен в папке: 

- титульный лист;  

- план-содержание; 

- введение; 

- основная часть работы (с практическим применением, т.е. связать с темой 

своей диссертации); 

- заключение; 

- список литературы (не менее 10-12 источников за последние 5 лет). 

1. Выбор темы. При выборе темы следует прежде всего использовать список тем, 

рекомендуемых и утвержденных кафедрой. В этом списке диссертант должен 

правильно выбрать тему реферата по направлению своего диссертационного 

исследования: естественно-научное, техническое или социально-гуманитарное. 

Кроме этого, при согласовании с научным руководителем можно представлять 

реферат по историческим вопросам профильной дисциплины с условием 

философского анализа и логико-методологического осмысления 

диссертационных проблем. Темой реферата может стать и развернутое 

творческое рецензирование философских работ по истории науки, дающее 

возможность аспирантам и соискателям показать собственное, оригинальное 

понимание дискуссионных вопросов истории науки. 

2. Работа с научной литературой включает: 



• выбор необходимой литературы, 

• ее изучение, 

• использование при написании реферата. 

Выбор необходимой литературы. Аспирант должен уметь самостоятельно 

подбирать современную (за последние 5 лет) и актуальную литературу по 

избранной теме. Это важная часть методологической культуры молодого 

ученого, позволяющая ему основательно разобраться в изучаемых вопросах 

истории науки и рационально использовать личный бюджет времени. 

3. Письменное изложение реферата. Реферат должен быть правильно оформлен 

и содержать следующие структурные элементы: 

• название темы,  

• план, 

• введение, 

• основную часть, 

• заключение, 

• список используемой литературы, 

• ссылки в тексте. 

В целом по форме и содержанию он должен представлять собой научный доклад. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, 

наличие в ней нерешенных проблем, формируется цель и задачи работы. 

Основная часть может включать два-три раздела, в которых излагается 

содержание рассматриваемых вопросов. 

К содержанию реферата предъявляется ряд требований: в нем должна быть четко 

изложена концепция рассматриваемого вопроса с развернутым анализом 

основных проблем. Обязательным является наличие элементов исследования 

диссертанта, логически связанное изложение темы реферата с темой научного 

исследования, соответствие теоретического и практического материала 

современному уровню развития науки. Заключение реферата подводит краткий 

итог проделанной исследовательской работы. После него приводится список 

используемой литературы. 

Таковы общие методические советы по написанию реферата аспирантами и 

соискателями. Конкретные рекомендации по избранной теме можно получить в 

индивидуальном порядке на кафедре философии. В заключение следует еще раз 



напомнить, что работа над рефератом носит творческий характер. Ее задача 

состоит не только в том, чтобы показать знание истории и философии науки и ее 

различных фрагментов, но и в овладении современными методами получения 

новых историко-научных знаний, их анализа и изложения, что сближает реферат 

с научным исследованием. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ДИСКУССИИ 

 

Дискуссия – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

занятий позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в 

процессе эффективного диалога. 

 

Правила ведения дискуссии 

Дискуссия – это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый 

выступающий должен стараться рассуждать как можно объективнее. Каждое 

высказывание должно быть подкреплено фактами. В обсуждении следует 

предоставить каждому участнику возможность высказаться. Каждое 

высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены всеми 

участниками дискуссии. Необходимо внимательно слушать выступления других, 

размышлять над ними и начинать говорить только тогда, когда появляется 

уверенность в том, что каждое ваше слово будет сказано по делу. В ходе 

обсуждения недопустимо «переходить на личности», «навешивать ярлыки», 

допускать уничижительные высказывания и т.д. Отстаивайте свои убеждения в 

энергичной и яркой форме, не унижая при этом достоинство лица, высказавшего 

противоположное мнение. При высказывании другими участниками дискуссии 

мнений, не совпадающих с вашим, сохраняйте спокойствие, исходя из того, что 

каждый человек имеет право на собственное мнение. Любое выступление 

должно иметь целью разъяснение разных точек зрения и примирение спорящих. 

Говорите только по заданной теме, избегая любых бесполезных уклонений в 

сторону. Сразу же следует начинать говорить по существу, лаконично 

придерживаясь четкой логики, воздерживаясь от пространных вступлений. 

Остроту дискуссии придают точные высказывания. Следует вести себя 

корректно. Не используйте отведенное для выступления время для высказывания 

недовольства тому или иному лицу, тем более отсутствующим. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 



Доклад – это краткое публичное устное изложение результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности студента, 

представляет собой сообщение о сути вопроса или исследования применительно 

к заданной тематике. Доклады направлены на более глубокое самостоятельное 

изучение аспирантами лекционного материала или рассмотрения вопросов для 

дополнительного изучения. Данный метод обучения используется в учебном 

процессе при проведении практических занятий в форме семинаров. Его 

задачами являются:  

− формирование умений самостоятельной работы обучающихся с 

источниками литературы, их систематизация;  

− развитие навыков логического мышления;  

− углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

− развитие навыков изложения своих мыслей и идей перед аудиторией, 

умения уверенно пользоваться научной терминологией.   

Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной 

темы, быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение. В ходе доклада должны быть 

сделаны ссылки на использованные источники. В зависимости от тематики 

доклада он может иметь мультимедийное сопровождение, в ходе доклада могут 

быть приведены иллюстрации, таблицы, схемы, макеты, документы и т. д. В ходе 

доклада может быть использована доска, флип-чарт для иллюстрации 

излагаемых тезисов. 

 

 
 

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины») 

 

1) написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; 

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить 

рекомендованные преподавателем источники (основную и дополнительную 

литературу, интернет-ресурсы) и выполнить подготовительные задания; 

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать 

материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом 

занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса 

следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

− после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).  



− при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции (45-50 минут),  

− в течение периода времени между занятиями выбрать время (минимум 

1 час) для самостоятельной работы, проверить термины, понятия 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. 

4) подготовка к экзамену: необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

5)  

Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует: 

закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных 

занятий; углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и 

темам дисциплины; освоению умений прикладного и практического 

использования полученных знаний; освоению умений по дисциплине 

История и философия науки 

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться 

на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также иметь 

самостоятельное значение – внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся – при подготовке к лекциям, семинарам и практическим 

занятиям, написании 

рефератов, докладов, подготовке к экзамену. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются: 

Составление и написание реферата; 

Составление обзора литературы; 

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической и 

дополнительной литературы; изучение и конспектирование 

первоисточников; подбор иллюстраций (примеров) к теоретическим 

положениям; подготовка сообщения, доклада, реферата на заданную 

тему, курсовой работы, самостоятельное изучение отдельных вопросов и 

тем курса История и философия науки 



 

Критерии оценки компетенций обучающихся 

Оценка степени формирования контролируемых компетенций у 

обучающихся на различных этапах их формирования проводится 

преподавателем во время лекций, консультаций и лабораторных занятий 

по шкале оценок «зачтено» – «не зачтено». Текущий контроль по 

дисциплине проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно, и на 

практических занятиях, а также экспресс – опросов и заданий по 

лекционным материалам. Формирование у обучающихся во время 

обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах практических 

занятий и самостоятельной работы оценивается по критериям шкалы 

оценок - «зачтено» – «не зачтено». Освоение материала дисциплины и 

достаточно высокая степень формирования контролируемых компетенций 

обучающегося (своевременные выполнение и защита отчетов по 

лабораторным работам служат) основанием для допуска обучающегося к 

этапу промежуточной аттестации - экзамену. 

Целью проведения промежуточной аттестации (экзамена) является 

проверка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины 

«История и философия науки».  

Уровень теоретической подготовки студента определяется составом и 

степенью формирования приобретенных компетенций, усвоенных 

теоретических знаний и методов. 

Экзамен организуется и осуществляется, как правило, в форме 

собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования 

студента с экзаменатором, является утвержденный экзаменационный 

билет, содержание и настоящей рабочей программой. Экзаменационный 

билет включает в себя два вопроса, из которых два относятся к 

указанным выше теоретическим разделам дисциплины и один по 

разделу «История науки» – в форме реферата. 

Оценке на заключительной стадии экзамена подвергаются устные ответы 

экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также 

дополнительные вопросы экзаменатора. 

Применяются следующие критерии оценивания компетенций 

(результатов): 

-уровень усвоения материала, предусмотренного программой; 



-умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы; 

-качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция); 

-использование дополнительной литературы при подготовке к этапу 

промежуточной аттестации. 

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется 

предъявлять следующие общие требования. 

«Отлично»: 

глубокие и твердые знания программного материала программы 

дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

явлений (процессов); 

полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на 

поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы. 

«Хорошо»: 

достаточно полные и твёрдые знания программного материала 

дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых явлений (процессов); 

последовательные, правильные, конкретные, без существенных 

неточностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение 

замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при 

постановке дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно»: 

знание основного программного материала дисциплины, понимание 

сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов): 

понимание сущности обсуждаемых вопросов, правильные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы, несущественные ошибки в 

ответах на дополнительные вопросы.  

«Неудовлетворительно»: 

отсутствие знаний значительной части программного материала 

дисциплины; неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, 



существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, 

недопонимание сущности излагаемых вопросов, неумение применять 

теоретические знания при решении практических задач, отсутствие 

навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых 

решений. 

При двух вопросах в билете общая оценка выставляется следующим 

образом: 

«отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»; 

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а 

остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

Составил: 

к.ф.н., доцент,   

доцент кафедры ИФП                               /А.Н. Степанов/ 
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