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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Дисциплина «История науки и техники» охватывает период от 

становления доклассического естествознания до новейших откры-
тий ХХI века. 

Цель курса – показать роль научно-технического прогресса 
как движущей силы истории и сформировать целостное представ-
ление о развитии науки и техники как историко-культурном явле-
нии. 

Предполагается решение следующих задач: 
– ознакомить учащихся с важнейшими концепциями, подхо-

дами и методами исследования истории науки и техники;  
– дать знания о генезисе, этапах, формах функционирования 

науки в зависимости от социокультурного контекста той или иной 
эпохи, о творцах науки, о наиболее значительных научных сообще-
ствах античности, средневековья, нового и новейшего времени;  

– сформировать целостное представление о развитии науки и 
техники как историко-культурном явлении. 

История науки реконструирует интеллектуальные традиции, 
темы и проблемы, характерные для той или иной научной дисци-
плины. Она показывает, как в ходе полемики происходит обновле-
ние научных идей и теорий. Кроме того, она рассматривает тради-
ции различных научных сообществ, их взаимодействие друг с дру-
гом и с обществом. 

Историко-научно-технические исследования начинаются с ра-
боты над источниковой базой. Основные этапы работы: поиск ис-
точников; отбор источников; критический анализ источников. 
Критический анализ источников проводится для выявления под-
линности источника; выявления достоверности информации, со-
держащейся в источнике; обоснования использования источника и 
информации источника в исследовании. В последнее время актив-
но формируется новое направление – «источниковедение истории 
науки и техники». 

Многообразие целей и задач истории науки и техники, широта 
предмета ее исследований предопределяет большой выбор приме-
няемых методов. Главное требование – требование научной раци-
ональности, и поэтому к нему применимы все характеристики 
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научной методологии. При этом естественно стремление к ком-
плексному исследованию фактов и процессов в истории науки и 
техники, к реализации системного подхода. 

В историко-научных и историко-технических исследованиях 
применяются следующие методы: историко-генетический; сравни-
тельный; типологический; структурный; структурно-функциональ-
ный; статистический; моделирования; количественный; частные 
методы естественнонаучных, гуманитарных и технических наук. 

Необходимо помнить, что при проведении научной, исследо-
вательской деятельности ученый, специалист сталкивается с этиче-
скими проблемами. Этика науки – дисциплина, изучающая нрав-
ственные основы научной деятельности (см., например, концепции 
эволюционной этики Г. Спенсера и эволюционного гуманизма 
Д. Хаксли). Проблеме соотношения науки и ценностей, науки и 
мировоззрения, в курсе уделяется особое внимание. 

 
 
Темы лекций по курсу «История науки и техники» 
 
Тема 1. Введение. Методология историко-научных и истори-

ко-технических исследований. 
Тема 2. Накопление знаний в доисторическую эпоху. 
Тема 3. Естественнонаучные знания и технические достиже-

ния ранних цивилизаций. 
Тема 4. Наука и техника в античном мире. 
Тема 5. Научно-техническое познание на Востоке. 
Тема 6. Научно-техническое познание в средневековой Евро-

пе (V–XIV вв.). Наука Византийской империи. 
Тема 7. Развитие научной и технической мысли в эпоху Воз-

рождения (XIV–XVI вв.). 
Тема 8. Наука и техника нового времени (XVII–XIX вв.). 
Тема 9. Наука и технологии XX в. (неклассическая и постклас-

сическая наука). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
Тема 1. Введение. Методология историко-научных и 

историко-технических исследований 
Наука и техника в истории человечества. Определяющая роль 

техники во взаимоотношениях человека и природы. Техника – ос-
новной компонент материальной культуры. Технологические ре-
волюции. Специфика научной деятельности. Роль государства в 
развитии науки. 

Понятие науки. Наука как система знаний, как процесс полу-
чения новых знаний, как социальный институту и как особая об-
ласть и сторона культуры. Критерии научного знания. Функции 
науки. 

История науки и техники в системе современного научного по-
знания. Предмет, цели и задачи курса истории науки и техники. 
Источниковедение и историография истории науки и техники. Ме-
тоды изучения истории науки и техники. Классификация наук. Пе-
риодизация исторического развития науки и техники.  

Концепции развития науки (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, 
М. Полани, В.И. Вернадский). 

 
Тема 2. Накопление знаний в доисторическую эпоху 
Антропогенез и знания первобытного человека о природе. Техни-

ка первобытной эпохи. Протонаучное знание. Неолитическая рево-
люция. Возникновение земледелия. Древнейшие центры происхож-
дения культурных растений. Доместикации животных. Освоение ско-
товодства. Техника и культура доцивилизационного периода. Перво-
бытные представления о мире.  

 
Тема 3. Естественнонаучные знания и технические до-

стижения ранних цивилизаций 
Миф, магия, религия, хозяйственно-производственная практика 

и повседневное знание эпохи Древнего мира. Ирригационное земле-
делие. Сооружение каналов. Появление профессионального ремесла. 
Освоение плавки металлов. Появление металлургии железа.  

Естественнонаучные знания и технические достижения Древ-
него Востока (Египет, Вавилон, Ассирия).  
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Особенности развития научных знаний и техники в Древнем 
Китае и Индии.  

Мегалитическая культура северо-западной Европы. 
Научные знания в цивилизациях доколумбовой Америки.  
Специфика знаний и технологий древних цивилиза-

ций. «Рецептурная» форма знаний. Сакральность знаний. Меха-
низмы передачи знаний. Появление письменности. Естественно-
научные знания и технические достижения древнего мира: начала 
математических знаний, зарождение астрономии и появление ка-
лендаря, развитие географических представлений, медицинские 
знания. Военная техника и изобретения. 

 
Тема 4. Наука и техника в античном мире 
Технические достижения древних греков. Создание триеры и 

завоевание греками господства на морях. Развитие военной техни-
ки. Агротехнические новшества. Появление ремесла и торговли. 

Научные достижения древних греков. Натурфилософские 
представления в Древней Греции (Милетская школа, элеаты, пифа-
горейцы, Эмпедокл, Анаксагор, атомисты, софистика). Гиппократ и 
«Корпус Гиппократа». Математические и естественнонаучные до-
стижения пифагореизма.  

Платон и его «Академия». Аристотель – ученый-энциклопе-
дист. Физика Аристотеля. Первые классификации знаний в трудах 
Платона и Аристотеля. Труд Феофраста «Об истории растений». 
Деление знания по предмету и методу.  

Научные и технические достижения эллинистическо-
го периода. Синтез греческой и восточной культуры. Наука и гос-
ударство. Основание Александрийского «музея» и «библиотеки», и 
их последствия.  

Расцвет частных наук. Математика: Евклид и Аполлоний. Ме-
ханика: Архимед и Герон Александрийский. Феномен Архимеда. 
Астрономия: традиционный геоцентризм греков, попытка гелио-
центрического переворота Аристарха и реставрация Гиппархом 
геоцентризма. Герофил, Эрасистрат и апогей эллинистической ме-
дицины. География: измерение Земли и наклонения эклиптики 
Эратосфеном. Зарождение и развитие исторической науки (Геро-
дот, Фукидид, Плутарх). 

Научные и технические достижения римского периода. 
Птолемей и синтез античной астрономии. Гален и синтез античной 
медицины. Варрон и римский энциклопедизм. Тит Лукреций Кар и 
его труд «О природе вещей». Страбон, значение его «Географии». 
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«Естественная история» Плиния Старшего. Конец великих научных 
школ Александрии и закат науки античного мира. 

Развитие военной техники. Развитие архитектуры. Марк Вит-
рувий. Строительная техника. Изобретение бетона. Дорожное 
строительство. Римские бани. Акведуки. Водяная мельница. 

 
Тема 5. Научно-техническое познание на Востоке 
Уникальность индийской и китайской цивилизаций. Роль 

религиозных и философских систем в формировании образа мыш-
ления и специфических черт «восточной» науки. Формирование 
системы образования. Вклад индийских и китайских астрономов, 
математиков в науку. Географические знания. Развитие медицин-
ских знаний. 

Великие китайские изобретения: фарфор, компас, книгопе-
чатание, порох. Использование пороха в военном деле, метательная 
артиллерия. Распространение культуры заливного риса, аграрная ре-
волюция в Южном Китае. 

Арабо-мусульманская наука. Возникновение ислама. Му-
сульманский Ренессанс. Освоение античного знания мусульман-
ской наукой. Переводы греческих авторов. Математические иссле-
дования аль-Хорезми. «Арабские» цифры в средневековой Европе. 
Достижения в области статики (аль-Бируни, аль-Хазини), оптики 
(аль-Кинди, Альхазен), в представлениях о строении вещества 
(Аверроэс). Арабские алхимики как наследники эллинистической 
науки (ар-Рази, Авиценна, Джабир-ибн-Хайан).  

Успехи арабской медицины (ар-Рази и Авиценна).  
Достижения в области математики и механики: «Книга Евкли-

да о весах», «Книга о карастуне» Сабита ибн Корры, «Книга мудро-
сти» ал-Хазини. Выделение алгебры как особой науки. Разработка 
тригонометрии аль-Баттани.  

Астрономические знания арабо-мусульманского мира. Обсерва-
тории (Багдад, Каир, Дамаск, Газна, Марага, Самарканд), их особен-
ности и историческая судьба. Календарь и идеи бесконечной Все-
ленной Омара Хайяма. Улугбек: первая попытка математического 
развития теории Птолемея, самостоятельный звездный каталог. 

Арабское мореплавание. Косой парус. Географические тракта-
ты аль-Масуди. Путешествие Ибн-Батуты.  

Аль-Фараби и его учение о политике, государстве и власти. Со-
циологическая теория Ибн Халдуна.  

Расцвет арабо-мусульманской науки и ее влияние на возрож-
дающуюся европейскую науку. 
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Тема 6. Научно-техническое познание в средневеко-
вой Европе (V–XIV вв.). Наука Византийской империи 

Византия – наследница знаний греко-римского мира. Осо-
бенности византийской культуры. Школы и образование. Гипа-
тия. Закрытие Юстинианом последних языческих школ. «Хри-
стианская топография» Косьмы Индикоплова. Иоанн Дамаскин 
и его труд «Источник знания». Школа в Магнавском дворце 
(Константинопольский университет). Грамматик Фотий и рабо-
ты по восстановлению древних рукописей. Лев Математик и 
начало алгебры. Михаил Пселл. Агрономические знания визан-
тийцев: «Геопоники». Возникновение алхимии, этапы ее разви-
тия. «Греческий огонь». 

Раннее средневековье. Варварские нашествия и культур-
ный упадок Западной Римской империи. Новшества, принесенные 
кочевниками: конская упряжь, седло, стремена, подкова, распро-
странение верховой езды.  

Церковь – хранительница античной образованности. Мона-
стырские школы. Исидор Севильский. Беда Достопочтенный.  

Каролинское возрождение. «Академия» Карла Великого. Ал-
куин: «семь свободных искусств». Герберт.  

Раймунд Толедский и переводы арабских рукописей.  
Технические достижения Европы в XI–XIV веках. Со-

здание новой упряжки для тягловых животных. Появление тяже-
лого колесного плуга. «Великая распашка». Распространение во-
дяных и ветряных мельниц. Ремесленные знания и специфика их 
трансляции, отношение к нововведениям и изобретателям. Архи-
тектура и строительная техника. 

Христианство и наука: решение вопроса о соотношении разума 
и веры (Августин, Боэций, Эриугена, Пьер Абеляр, Фома Аквин-
ский). Враждебное отношение к образованию в раннем средневе-
ковье. Формирование новых церковных форм обучения, открытие 
новых школ (монастырских, епископальных и придворных). Воз-
никновение университетов (Болонья, Саламанка, Париж, Оксфорд, 
Кембридж, Кельн, Прага). 

Средневековая схоластика и ее значение. Петр Абеляр. Альберт 
Великий. Аристотелизм и христианская догматика. Эксперимен-
тальная философия и первые научные исследования эпохи схола-
стики (Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон). Уильям Оккам. «Книга 
природы» Конрада фон Мегенберга. Алхимия. 

Географические представления средневековья. Путешествия 
Плано Карпини, Гильома Рубрука, Марко Поло. 
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Тема 7. Развитие научной и технической мысли в эпо-
ху Возрождения (конец XIV–XVI вв.) 

Социально-экономические истоки научно-технического про-
гресса в эпоху Возрождения. Гуманизм как мировоззрение Ренес-
санса. Латынь и народный язык. «Бестиарии» и «гербарии». XVI 
век: расцвет алхимии и астрологии (М. Нострадамус, Парацельс).  

Характерные черты науки эпохи Возрождения. Изменение 
стиля научного мышления. Художники и инженеры, архитекторы 
и фортификаторы, ученые-универсалы (Леонардо да Винчи, Иеро-
нимус Кардано, Ваноччио Беренгуччо, Георгий Агрикола и др.). 
Полидор Вергилий «Об изобретателях вещей». Г. Меркатор – со-
здатель новой географии. Технические изобретения. Иоганн Гу-
тенберг. Книгопечатание.  

Лука Пачоли и значение его «системы» для развития бизнеса.  
Становление медицинской науки. Анреас Везалий. 
Николай Кузанский – оригинальный мыслитель XV в. «Опыты» 

Мишеля де Монтеня. Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. 
Фрэнсис Бэкон и новая научная философия. Николай Коперник: 
воскрешение гелиоцентрической системы. Джордано Бруно. 

«Пороховая революция». Развитие военной техники. Бертольд 
Шварц и распространение огнестрельного оружия в Европе. Арке-
бузы и мушкеты. Артиллерийская наука. Николай Тарталья. Соци-
альные последствия появления огнестрельного оружия. Конец эпо-
хи рыцарства.  

Великие географические открытия и развитие прикладных 
знаний (навигации, кораблестроения). Совершенствование воен-
ной и строительной техники, горного дела.  

Значение Великих географических открытий для общего ми-
ровоззрения и накопления естественнонаучных знаний (в биоло-
гии, сельскохозяйственных науках, картографии, географии, геоло-
гии и др.). Агротехническая революция. Социальные последствия 
великих географических открытий. Переворот в торговле.  

 
Тема 8. Наука и техника нового времени (XVII–

XIX вв.) 
Мировоззренческое значение «коперниканской революции». 

Путь «научной революции»: от «De Revolutionibus» Николая Копер-
ника (1543 г.) до «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» Исаака 
Ньютона (1687 г.).  

Галилео Галилей: драма жизни и научного творчества, роль в 
развитии физики и астрономии. Тихо Браге и Иоганн Кеплер: зна-
чение их работы для утверждения новой картины мира. Торри-
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челли и начало гидромеханики. Декарт и аналитическая геомет-
рия. Картезианство. Уильям Гарвей и открытие кровообращения. 
Общая дидактика Яна Коменского. 

Начало академической науки. Основание академий наук [Рим-
ской академии наук, Английской Королевской академии, Парижской 
(Французской), Берлинской, Санкт-Петербургской (Российской) ака-
демий наук, специализированных высших учебных заведений, науч-
ных обществ, музеев].  

Распространение науки в эпоху Просвещения. Роль 
различных европейских наций в становлении классической науки.  

Франция: Э. Мариотт, Д. Папен, Ж. Пикар. Роль ученых-про-
светителей (Д. Дидро, Ж.Л. Д`Аламбера, Ф. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо 
и др.) в популяризация научных достижений;  

Нидерланды: Х. Гюйгенс;  
Германия: Г.В. Лейбниц, И. Гете, И. Кант;  
Англия: Дж. Локк. Открытия И. Ньютона. Создание диффе-

ренциального и интегрального исчисления – революция в физико-
математических науках. Утверждение образа классической науки. 
Роберт Бойль и его роль в становлении химии как науки. Открытия 
и изобретения Р. Гука. Э. Галлей. А. Смит; 

Россия: М.В. Ломоносов, Н. Новиков;  
США: Б. Франклин, Т. Джефферсон.  
 
Техника мануфактурного периода. Верхнебойное водяное 

колесо – двигатель мануфактурной промышленности. «Машина 
Марли». Развитие металлургии. Строительство дорог и каналов. Па-
ровой котел Папена. «Атмосферическая машина» Ньюкомена. «Ог-
ненная машина» Ползунова. Достижения в судостроении. Начало 
массовых морских перевозок. Военно-технические достижения. 

Промышленная революция и утверждение капитализма. 
Изобретение рабочих машин («Летающий челнок» Кея. Прялка 
«Дженни». «Ватер-машина» Аркрайта. «Мюль-машина» Кромпто-
на. Станок Жаккара) и создание парового двигателя. Джеймс Уатт. 
Использование паровой машины на транспорте (изобретение па-
рохода, паровоза). Достижения в металлургии. Развитие военной 
техники.  

Принципиальное изменение в связях науки с производ-
ством. Институализация инженерии. Возникновение техниче-
ских школ, периодики и инженерных обществ. Парижская поли-
техническая школа. Развитие инженерного образования в стра-
нах Европы, России и США. Социальные последствия промыш-
ленной революции. 
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Углубление процессов дифференциации и интеграции 
научных исследований в XVIII–XIX вв.  

– Научная революция в химии (А. Лавуазье); 
– Основные космогонические гипотезы (И. Кант, П.-С. Лаплас); 
– Создание научной геологии (Ч. Лайель); 
– Создание неевклидовой геометрии (Н.И. Лобачевский, К. 

Гаусс, Я. Больяи); 
– Открытия в области электричества и электромагнетизма (Б. 

Франклин, А. Вольта, М. Фарадей, Дж. Максвелл); 
– Открытие закона сохранения и превращения энергии 

(Р. Майер, Г. Гельмгольц); 
– Создание клеточной теории (М. Шлейден, Т. Шванн); 
– Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее значение; 
– Возникновение химической атомистики. Й.Я. Берцелиус. 

Атомная теория материи Дж. Дальтона. Теория строения органиче-
ских веществ А.М. Бутлерова. Периодический закон и таблица хи-
мических элементов Д.И. Менделеева. Последующее развитие пе-
риодической таблицы; 

– Создание почвоведения (В.В. Докучаев), науки о лесе (Г.Ф. Мо-
розов и др.); 

– Луи Пастер и «пастеризация» биологии: развитие микро-
биологии, бактериологии, эпидемиологии иммунологии (Л. Па-
стер, И.И. Мечников), метода вакцинации; возникновение вирусо-
логии (Д.И. Ивановский и др.). 

Важнейшие изобретения: паровоз, пароход, электромагнит-
ный телеграф. Революционные изменения в сфере металлургии, 
металлообработки, энергетики и транспорта.  

Формирование в XIX в. классических технических 
наук (прикладная механика, теплотехника, электротехника). 

 
Тема 9. Наука и технологии XX в. (неклассическая 

и постнеклассическая наука)  
– Машиностроение, металлургия и горное дело. Добыча нефти. 
– Наступление века электричества: электродвигатели и электро-

передачи. Электростанции. Паровые турбины. Двигатели внутреннего 
сгорания. 

– Химические технологии. Искусственные материалы. Синте-
тический каучук. Синтез аммиака. Синтетические красители. Пе-
реработка нефти. 

– Строительная техника. Железобетон. Использование желез-
ных и стальных конструкций («Кристаллпалас». Эйфелева башня. 
Бруклинский мост. Американские небоскребы).  



 

 11 

– Железнодорожный транспорт. Железнодорожное строитель-
ство. Магистраль Берлин-Багдад. Транссибирская магистраль. 
Американские железные дороги. Прокладка туннелей. Первые 
электровозы. 

– Появление автотранспорта. Первые автомобили Бенца и 
Даймлера. Начало массового производства автомобилей. Г. Форд. 

– Судостроение. Строительство кораблей из металла. Трансат-
лантические лайнеры. Судьба «Титаника». Первые теплоходы. 
Специализированные корабли: танкеры и ледоколы. 

– Появление авиации. Дирижабли. Самолет Можайского. 
Аэропланы с двигателями внутреннего сгорания. Братья Райт. 
Фарман и Блерио. Самолеты Сикорского. 

– Средства связи. Развитие телеграфа. Изобретение телефона. 
Юз и Эдисон. Изобретение радио. Попов и Маркони. 

– Средства массовой информации. Ротационная печатная ма-
шина. Пишущие машинки. Развитие фотографии. Граммофон. 
Возникновение кинематографа. 

– Техника и технология сельского хозяйства. Плодосеменная 
система земледелия. Минеральные удобрения. Механические 
культиваторы, сеялки и жатки. Паровые тракторы. 

– Военная техника. Пулемет Максима. Скорострельная артил-
лерия. Гонка морских вооружений. Броненосцы и дредноуты. Ми-
ноносцы. Подводные лодки. 

Учреждение Нобелевских премий в области физики, химии, 
физиологии и медицины (1895 г.) как индикатор основных 
направлений и достижений современной науки.  

Научная революция в естествознании. Создание А. Эйн-
штейном специальной и общей теории относительности. Создание 
квантовой теории (Э. Резерфорд, М. Планк, Н. Бор). Исследование 
структуры атома. Возникновение электронных представлений в 
химии. Открытие радиоактивности. Возникновение ядерной физи-
ки, расщепление атомного ядра и использование атомной энергии 
в военных и мирных целях.  

Создание модели расширяющейся Вселенной. А.А. Фридман. 
Э. Хаббл. Идея «Большого взрыва» как начало процесса расшире-
ния Вселенной. 

Исследование и освоение космического пространства. Работы 
К. Циолковского, Г. Оберта, Р. Годдарда и начало ракетостроения. 
Проблема жизни во Вселенной. Начало поисков проявления вне-
земного разума.  

Возникновение генетики и перестройка всей системы биологи-
ческих дисциплин. Успехи агронаук. Учение о биосфере и ноосфере 
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В.И. Вернадского. Учение о физиологии высшей нервной деятельно-
сти И.П. Павлова.  

Открытие ДНК и расшифровка генного кода. Развитие моле-
кулярной биологии, технологизация генетики и появление генной 
инженерии. Молекулярная генетика и биотехнология.  

Успехи медицинской практики на основе достижений науки и 
техники. Открытие новых лекарственных средств, методов диагно-
стики, лечения и профилактики болезней. 

Революционные изменения в сфере сельскохозяйственного 
производства, развития ветеринарии, животноводства, земле-
устроительной науки. 

Возникновение и развитие экологии, ее мировоззренческое 
значение. Возможности организации рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны земель 

Научно-техническая революция второй половины 
XX века. Понятие «научно-технической революции». Осмысле-
ние сущности научно-технической революции ХХ века, ее путей и 
последствий для современного общества. 

– Энергетика. Атомная энергетика. Исследования в области 
управляемого термоядерного синтеза.  

– Развитие электроники. Радиоэлектроника. Полупроводники. 
Микроэлектроника.  

– Электронно-вычислительные машины. Н. Винер и создание 
кибернетики. Персональные компьютеры. Информатика. Цифро-
вая революция. 

– Возникновение квантовой электроники (Н.Г. Басов, A.M. Про-
хоров). 

– Развитие термодинамики неравновесных состояний (Р. При-
гожин) и синергетики.  

– Металлургия и машиностроение. Конверторный способ вы-
плавки стали. Непрерывная разливка стали. Прямое получение 
железа методом восстановления. Станки с программным управле-
нием. Автоматические линии с гибкой технологией. Промышлен-
ные роботы. 

– Космическая техника. Первые шаги ракетостроения. С.П. Ко-
ролев и В. фон Браун. Американо-советское соперничество в освое-
нии космоса. Первые спутники. Полет Ю. Гагарина. Высадка на 
Луну. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового 
использования. Спутники связи. Метеорологические спутники. Ис-
следование природных ресурсов земли из космоса. 

– Биотехнологии. Расшифровка молекулы ДНК. Синтез ДНК. Ген-
ная инженерия. Клонирование. Селекция высокоурожайных сортов. 
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Опасность техногенных катастроф. Необходимость обществен-
ного контроля над развитием научно-технического прогресса. 
Наука и безопасность человечества. 

Изменение характера научной деятельности, связанное с рево-
люцией в способах хранения и получения знаний (компьютериза-
ция науки).  

Изменение в формах исследовательской деятельности: рост 
междисциплинарных исследований, формирование проблемно-
ориентированных исследовательских программ.  

Технотронная революция как планетарное явление. 
Информационно-коммуникативные технологии – основа совре-
менной цивилизации. Роль ИКТ в современном производстве, биз-
несе, менеджменте. Нанотехнология. Психотехнологии. Этические 
аспекты новых технологий. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
 
 
Цель практических занятий – закрепление студентами теоре-

тических знаний, полученных на лекциях, привитие студентам 
навыков работы с историческими источниками и монографиче-
ской литературой, овладение приемами исторической критики и 
источниковедческого анализа с целью обучение основным прие-
мам исследовательской работы по конкретной теме в виде доклада 
/ реферата. 

Практические занятия делятся на два вида. Первый вид прак-
тических занятий построен на анализе исторических источников. 
Практические занятия второго вида представляют собой доклады 
по наиболее важным темам курса. Подготовка к практическим за-
нятиям первого вида основана на самостоятельной работе по изу-
чению рекомендованных источников и литературы. Список реко-
мендуемой литературы по желанию студента может быть расши-
рен, особенно за счет ресурсов Интернета. 

Практические занятия второго вида – это подготовка, обсуж-
дение и рецензирование докладов. Студенты, прослушавшие до-
клад, участвуют в его обсуждении, а также выступают с подготов-
ленными рецензиями (назначаются преподавателем).  

На лекции, как правило, рассматривается не весь материал, а 
только его часть: осуществляется обзор темы, её проблематизация, 
постановка вопросов, даются важные материалы по дальнейшему 
поиску решений. Поэтому при подготовке к семинару важное зна-
чение имеет самостоятельная работа студента, в первую очередь – 
работа с рекомендованной литературой. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выво-
дов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического при-
ложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе 
этой работы осуществляется понимание и запоминание основных 
положений рассматриваемого материала, поясняющих его приме-
ров, изучение иллюстративного материала. 

Одним из результатов самостоятельной работы студента над 
темой в рамках подготовки к семинару является составленный сту-
дентом план (конспект) по изучаемому материалу (вопросу). 

В процессе подготовки к занятиям полезным бывает обсужде-
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ние материала с коллегами (одногруппниками), во время которого 
закрепляются знания, проясняются запутанные места, приобрета-
ется практика в изложении и разъяснении полученных знаний.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. При этом важно чётко сформулировать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление 
у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа исследуемой проблемы.  

Работа на семинаре оценивается в соответствии с балльно-
рейтинговой системой. 

По всем темам практических занятий студенты должны полу-
чить зачетные оценки, которые для практических занятий первого 
типа состоят из конспекта источника, устного или письменного от-
вета на вопросы занятия, презентаций изучаемых вопросов. Для 
практического занятия второго типа зачетной оценкой является 
либо оценка за доклад (для выступающего), либо оценка за рецен-
зию (для слушателей). 

 
 
Тема 1. Методология историко-научных и историко-

технических исследований  
 
1. Роль науки и техники в развитии общества. Определяющая 

роль техники во взаимоотношениях человека и природы. 
2. Понятие и структура науки. Критерии научного знания. 

Функции науки. 
3. История науки и техники как предмет исследования. Кон-

цепции Развития науки в трудах теоретиков науковедения XX века 
(К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, М. Полани, В.И. 
Вернадский). 

4. Технологические и научные революции и их роль в развитии 
общества и науки. 

5. Теоретико-методологические вопросы изучения курса: 
 – Источниковедение истории науки и техники.  
 – Методы изучения истории науки и техники.  
 – Классификация наук.  
 – Периодизация исторического развития науки и техники  
 
Литература 
Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 6–33. 
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История и философия науки: учебник для вузов / под общ. ред. 
А.С. Мамзина и Е.Ю. Сиверцева. 2-е изд. М., 2014. Глава 1. Наука 
как способ познания мира. С. 14-83. 

Курашов В.И. Начала философии науки. М., 2007. Гл. 1. Что есть 
наука? Понятия науки, научного знания и методологии науки. – URL: 
http://kds.eparhia.ru/bibliot/kyrasov/nacalofiliinayki/part1_gl1/  

Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 
Ростов-на-Дону, 1998. Лекция 1. С. 8–42. 

Островский Э.В. История и философия науки: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. М., 2007. Гл. 1, 2, 3.  

Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие 
для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. Разд. II. Гл. 1, 2. 

Философия науки и техники: конспект лекций / К.Н. Хабибул-
лин, В.Б. Коробов и др. М., 2008. С. 6–56, 104–106, 112–120.  

*** 
Современная философия науки: знание, рациональность, цен-

ности в трудах мыслителей Запада: Хрестоматия. М., 1996. 
*** 
Ахундов М.Д. Научная революция и постнеклассическая наука 

// Проблемы методологии постнеклассической науки. М., 1992. 
Вернадский В.И. Труды по общей истории науки. М., 1988. 
Кедров Б.М. Классификация наук: В 2 кн. М., 1961, 1965. 
Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. 
Лакатос И. Структура и развитие науки. Из Бостонских иссле-

дований по философии науки. М., 1978. [ст.: Лакатос И. История 
науки и ее рациональные реконструкции. С. 203–235]. – URL: 
http://www.gumer.info/ bibli-
otek_Buks/Science/Article/Lakatos_NaykRekonstr.php  

Маркова Л.А. Наука. История и историография XIX–XX вв. М., 
1987. 

Микулинский С.Р. Очерки развития историко-научной мысли. 
М., 1988. 

Полани М. Личностное знание. М., 1985. – URL: 
http://www.klex.ru/9hr  

Поппер К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного зна-
ния. М., 2004. – URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ 
popper/index.php  

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 
1986.  

Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова. М., 
1996. 

 

http://kds.eparhia.ru/bibliot/kyrasov/nacalofiliinayki/part1_gl1/
http://www.gumer.info/%20bibliotek_Buks/Science/Article/Lakatos_NaykRekonstr.php
http://www.gumer.info/%20bibliotek_Buks/Science/Article/Lakatos_NaykRekonstr.php
http://www.klex.ru/9hr
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/%20popper/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/%20popper/index.php
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Тема 2. Накопление знаний в доисторическую эпоху 
 
1. Техника и знания первобытной эпохи. Мифология как пер-

воначальная форма социальной памяти.  
2. Неолитическая революция.  
– Определение «неолитическая революция». История вопроса. 
– Значение природно-географических условий для развития 

неолитической революции. Сложность и постепенность перехода к 
производящему хозяйству. Промежуточные формы земледелия. 

– Возникновение земледелия. Формирование первичных оча-
гов земледелия. Древнейшие центры происхождения культурных 
растений (по Н.И. Вавилову). 

– Доместикации животных. Освоение скотоводства. Его в хозяй-
стве земледельцев. Изобретение боевой колесницы и расселение ин-
доевропейцев. 

– Начало кочевания. Новые технологии приготовления пищи. 
Образ жизни кочевников. Социальные и политические послед-
ствия развития кочевничества.  

3. Техника доцивилизационного периода. Мегалитические со-
оружения.  

4. Первобытные представления о мире:  
– пиктография, развитие абстрактных представлений о мире;  
– значимость астрономических и календарных наблюдений 

для первых земледельческих культур;  
– связь практических знаний и мифологических представле-

ний. Сакральность знания. 
 
Литература 
Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 34–46. 
Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 

Ростов-на-Дону, 1998. Лекция 4. С. 61–86. 
*** 
Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. М., 1978. 
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. 
Бутинов Н.А. Общинно-родовой строй мотыжных земледель-

цев // Ранние земледельцы. М., 1980. С. 110-143. 
Васильев Л.С. Генеральные очертания исторического процесса 

// Философия и общество. М., 1997. № 1. С. 89-155. 
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 

1976. 
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Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и тех-
ники с древнейших времен до середины XV века. М., 1993. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php  

Всемирная история. Энциклопедия. Т. 1. – URL: 
http://historic.ru/history/index.shtml  

История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 
1988. 

История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой 
общины. М., 1986. 

Ковалевская В.Б. Конь и всадник. М., 1977. 
Коротаев А.В. Некоторые экономические предпосылки классо-

образования и политогенеза // Архаическое общество: узловые 
проблемы социологии развития. М., 1991. С. 136-191.  

Крадин Н.Н. Особенности классообразования и политогенеза у 
кочевников // Архаическое общество: узловые проблемы социоло-
гии развития. М., 1991. С. 301-324. 

Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры. М., 
1979.  

Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и обще-
ственной организации. М., 1976. 

Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и же-
лезный век. М., 1974. 

Нефедов С.А. История древнего мира. М., 1996. – URL: 
http://hist1.narod.ru  

Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В. П. История первобыт-
ного общества. М., 1982. 

Решетов А.М. Основные хозяйственно-культурные типы ран-
них земледельцев // Ранние земледельцы. Л., 1980. С. 34-42. 

Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974.  
Чайлд Г.У. У истоков европейской цивилизации. М., 1952. 
Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства. М., 1989. 
 
 
Тема 3. Естественнонаучные знания и технические до-

стижения ранних цивилизаций  
 
1. Цивилизации Ближнего Востока (Древний Египет, Ме-

сопотамия, Финикия): 
– формированием ирригационной системы земледелия и ее 

влияние на зарождение и развитие научных знаний;  
– зарождение астрономии и появление календаря. Определе-

ние сезонов сельскохозяйственных работ и практическая необхо-
димость календаря. Шумерский лунный календарь. Создание сол-

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php
http://historic.ru/history/index.shtml
http://hist1.narod.ru/
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нечного календаря в Египте. Организация астрономических 
наблюдений. Звездные таблицы. 

– роль астрономии и календаря. Математические знания. Шу-
мерская и египетская системы счисления. Появление цифр. Прак-
тическая необходимость математических знаний. 

– путешествия. Зарождение географических знаний. 
– развитие ремесел (гончарный круг; появление металлургии 

железа); 
– зарождение медицинских знаний. Мумификация в Египте. 
– развитие письменности (этапы, формы) и особых форм фик-

сации и передачи знания в связи с технологическим и обществен-
ным развитием. 

– формирование системы образования, первые опыты инсти-
туционализации: зарождение школ, учебники. Обучение как пере-
дача детерминированных алгоритмов. 

– связь знаний с идеологией, мифологией.  
2. Древняя Индия. 
– Периоды истории. Варновый строй и его влияние на духов-

ную жизнь индийского общества; 
– Древнейшие памятники архитектуры и искусства.  
– Основные достижения древнеиндийской науки: система об-

разования; письменность; развитие индийской математики: созда-
ние десятичной системы. Трансляция индийских цифр на Запад. 
Математик и астроном Ариабхата, его идеи. Наука политики в 
«Артхашастре». 

3. Древний Китай. 
– Периоды истории. Развитие научных знаний во взаимной 

связи с технологическим и общественным развитием. Распростра-
нение железа.  

– складывание системы образования. Иероглифическое пись-
мо. Конфуцианство. 

– »Книга перемен». Достижения медицины. Алхимия. Космо-
логические модели. Астрономия и календарь. Математические 
теории. 

– Технические изобретения. Изобретение бумаги. Шелковод-
ство. Культура чая. Появление железа и «великая распашка» в до-
лине Хуанхэ. 

– Китайские строительные технологии. «Великая стена» 
– Пути передачи некоторых древнекитайских открытий и 

изобретений на Запад. 
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4. Цивилизации доколумбовой Америки (ацтеки, майя). 
– Развитие земледелия, растениеводства и огородничества. Аг-

рономические знания. 
– Ремесло: появление профессиональных ремесленников. Гон-

чарное дело. Ткачество. Архитектура и строительное дело. Города. 
Строительство каналов, крепостей. 

– научные знания: астрономические знания, календари, мате-
матические знания. 

 
Литература 
Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 34–46. 
Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 

Ростов-на-Дону, 1998. Лекция 5, 6. С. 87–128. 
*** 
Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. М., 1978. 
Вебер М. Аграрная история древнего мира. М., 1925. 
Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и тех-

ники с древнейших времен до середины XV века. М., 1993. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php  

Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй Древ-
него Двуречья. Шумер. М., 1959.  

Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. М., 1989. 
История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых 

обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1-2. М., 
1983, 1988. 

История математики. Т. 1. С древнейших времен до начала Но-
вого времени / Под ред. А.П. Юшкевича. М., 1970. – URL: 
http://www.math.ru/lib/book/djvu/istoria/istmat1.djvu  

Коростовцев М.А. Наука древнего Египта. // Очерки истории 
естественнонаучных знаний в древности. М., 1982. С. 120-130.  

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
Массон В.М. Первые цивилизации. Л., 1989. 
Нефедов С.А. История древнего мира. М., 1996. – URL: 

http://hist1.narod.ru 
Оппенхейм А.Лео. Древняя Месопотамия (Портрет погибшей 

цивилизации). М., 1980. 
Очерки по истории техники Древнего Востока. М.; Л., 1940. 
Савельева Т.Н. Материальная культура древнего Египта // 

Культура Древнего Египта. М., 1976. С. 45-179. 
Снисаренко А. Б. Эвпатриды удачи. Л., 1990 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php
http://www.math.ru/lib/book/djvu/istoria/istmat1.djvu
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Стучевский И. А. Научная мысль в древнем Египте // Культура 
Древнего Египта. М., 1976. С. 250-278. 

*** 
Березкина Э.И. Древнекитайская математика. М., 1987. 
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Филосо-

фия. Наука. Религия. М., 1980.  
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. С. 513–530.  
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 

1983. 
Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке // 

Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982. 
С. 59-119. 

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. 
Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983. 

Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. М., 1990. 
 
 
Тема 4. Наука и техника в античном мире  
 
1. Возникновения науки в Древней Греции: социально-истори-

ческие условия и особенности. Периодизация античной науки. 
2. «Греческое чудо». Связь науки с другими аспектами культу-

ры (мифология, религия, философия, искусство).  
3. Первые античные научные программы и научные школы 

древнегреческой науки. Её творцы. 
– Поиски первосубстанции (Фалес. Анаксимандр. Анаксимен). 
– Пифагор, его математический взгляд на природу. Атомисти-

ческая научная программа Демокрита. 
– Диалектический метод поиска истины Сократа. 
– Платон. Основание в Афинах платоновской Академии.  
– Научная школа Аристотеля. Аристотелевское учение о мате-

рии и форме. Использование классификации как научного метода.  
– традиционное врачевание. Культ Асклепия. Исследования 

анатомии животных Алкмеоном. Гиппократ и начало естественной 
медицины. 

4. Главные научно-культурные центры эллинизма. Основные 
научные и технические достижения. Характеристики науки эпохи 
эллинизма.  

– Александрийская научная школа. Возведение Мусейона. 
Александрийская библиотека. Научные открытия Герофила, Эра-
систрата, Евклида, Аристарха Самосского. 
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– Архимед как новый тип ученого. Его технические достижения. 
5. Особенности научного знания и образования в эпоху Рим-

ской империи. Утилитаристский подход к науке. Компилятивность 
знаний. Римский энциклопедизм.  

– Вклад в науку Лукреция Кара, Страбона, Плиния Старшего, 
Корнелия Цельса, Галена. Завершение построения геоцентриче-
ской системы мира. Астрономические воззрения Клавдия Птоле-
мея. 

– Технические достижения римлян: дороги, акведуки, паровое 
отопление. Механика Герона Александрийского. Витрувий, его 
труд «Десять книг об архитектуре». 

 
Литература 
Античность [тексты из произведений Геродота, Гиппократа, 

Платона, Аристотеля, Теофраста, Витрувия, Плиния Старшего, 
Птолемея] // Хрестоматия по истории науки и техники. М., 2005. 
С. 33–176. 

*** 
Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 34–98.  
Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 

Ростов-на-Дону, 1998. Лекции 7, 8.  
Соломатин В.А. История и концепция современного естество-

знания. Учебник для вузов. М., 2002. Раздел 2. Гл. 1, 2. С. 31–66. 
*** 
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 

1988.  
Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и тех-

ники с древнейших времен до середины XV века. М., 1993. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php  

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: Становление и раз-
витие первых научных программ. М., 1980. С. 16–73. 

Дитмар А.Б. География в античное время. М., 1980. 
Жигунин В.Д. Очерки античной естественной истории (от Го-

мера до Анаксагора и его последователей) // Mnema. Сборник 
научных трудов, посвященных памяти профессора Владимира Да-
ниловича Жигунина. Казань, 2002. С. 45-132.  

История математики. Т. 1. С древнейших времен до начала Но-
вого времени / Под ред. А.П. Юшкевича. М., 1970. – URL: 
http://www.math.ru/lib/book/djvu/istoria/istmat1.djvu  

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 
1990. 
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Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории 
биологии. М., 1960. Т. 1. 

Лосев А.Ф. История античной философии. М., 1989.  
Магидович И., Магидович В. Очерки по истории географиче-

ских открытий. Т. 1 (Древний мир и средневековье). М., 1983. – 
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/magid/ in-
dex.php  

Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху античности. М., 
1990. С. 54–87.  

Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М., 1968. 
От глиняной таблички – к университету: Образовательные си-

стемы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья: Учеб. 
пособие. М., 1998.  

Павленко А.Н. Европейская космология: основания эпистемо-
логического поворота. М., 1997. С. 22–45, 92–101. 

Помпеев Ю.А. Очерки по истории европейской научной мыс-
ли. СПб., 2003. Гл. V.  

Рожанский И.Д. 1) Античная наука. М., 1980; 2) История естество-
знания в эпоху эллинизма и Римской империи. М., 1988; 3) Развитие 
естествознания в эпоху античности. Ранняя греческая наука «о при-
роде». М., 1979.  

Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. С. 67–80. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Tarnas_Mentality/Tarnas_in
dex.php  

Фолта Я., Новы Л. История естествознания в датах. Хроноло-
гический обзор. М., 1987.  

Чикин С.Я. Врачи-философы. М., 1990. С. 5–51. 
Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и техноло-

гии: Учеб. пособие Ч. 1. М., 2007. 
 
 
Тема 5. Научная мысль и техника цивилизаций Востока  
 
1. Освоение античного знания мусульманской наукой. 

Переводы греческих авторов. Возникновение наук и достижения 
арабских ученых: 

– Достижения в области математики и механики (аль-
Хорезми, Сабит ибн Кора, аль-Хазини); 

– вклад в изучение физической картины мира (аль-Бируни, 
аль-Хазини, Аль-Кинди, Альхазен, Аверроэс).  

– Арабские алхимики как наследники эллинистической науки 
(ар-Рази, Авиценна, Джабир-ибн-Хайан).  

– Успехи арабской медицины (ар-Рази, Авиценна).  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/magid/%20index.php
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– Астрономические знания арабо-мусульманского мира. Стро-
ительство обсерваторий (календарь и идеи бесконечной Вселенной 
Омара Хайяма. Улугбек). 

– Арабское мореплавание. Географические трактаты аль-
Масуди. Путешествие Ибн-Батуты.  

– Аль-Фараби и его учение о политике, государстве и власти. 
Социологическая теория Ибн Халдуна.  

2. Уникальность индийской и китайской цивилизаций. 
Роль религиозных и философских систем в формировании образа 
мышления и специфических черт «восточной» науки. Система об-
разования. Вклад индийских и китайских астрономов, математиков 
в науку. Географические знания. Развитие медицинских знаний. 

3. Влияние научных достижений и технических изобретений Во-
стока на зарождающуюся европейскую науку, их распространение и 
использование.  

 
Литература 
Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 122–131.  
Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 

Ростов-на-Дону, 1998. Лекция 9.  
*** 
Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и тех-

ники с древнейших времен до середины XV века. М., 1993. – URL: 
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История математики. Т. 1. С древнейших времен до начала Но-
вого времени / Под ред. А.П. Юшкевича. М., 1970. – URL: 
http://www.math.ru/lib/book/djvu/istoria/istmat1.djvu  

Магидович И., Магидович В. Очерки по истории географических 
открытий. Т. 1. М., 1983. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 
Buks/Science/ magid/index.php  

Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966. 
Уотт У. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.  
Нефедов С.А. История средних веков. М., 1996. – URL: 

http://hist1.narod.ru 
Очерки истории арабской культуры. М., 1982. 
Смирнов А.В. Ибн Халдун и его «новая наука» // Историко-

философский ежегодник 2007. М., 2008. С. 159–186. – URL: 
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_2/ikh_r.htm  
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Тема 6. Наука в Византийской империи  
 
1. Византия – наследница знаний греко-римского мира. Осо-

бенности византийской культуры.  
2. История развития системы образования: школы и образова-

ние; закрытие Юстинианом последних языческих школ; Школа в 
Магнавском дворце (Константинопольский университет). 

3. Творцы науки и их достижения. Гипатия. «Христианская топо-
графия» Косьмы Индикоплова. Иоанн Дамаскин и его труд «Источ-
ник знания». Грамматик Фотий и работы по восстановлению древних 
рукописей. Лев Математик и начало алгебры. Михаил Пселл.  

4. Агрономические знания византийцев: «Геопоники».  
5. Возникновение алхимии, этапы ее развития. «Греческий 

огонь». 
Литература 
Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и тех-

ники с древнейших времен до середины XV века. М., 1993. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php  

Гийю А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. 
Истории Византии. Т. 1-3. М., 1967. 
Культура Византии. IV – первая половина VII века. М., 1984. 
Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988. 
 
 
Тема 7. Научно-техническое познание в средневеко-

вой Европе (V–XIV вв.)  
 
Социально-исторические предпосылки и специфические чер-

ты средневековой науки. Источники культуры Средневековья. Вет-
ви средневековой культуры и науки. 

1. Становление средневекового (религиозного) типа познания, 
его основа и особенности. Каролингское возрождение и его роль в 
развитии духовной жизни раннего средневековья. «Академия» 
Карла Великого и ее деятели. Алкуин. «Семь свободных искусств». 

2. Структура средневекового знания. Проблема соотношения 
веры и разума (Августин, Пьер Абеляр, Фома Аквинский). Основ-
ные черты средневекового мировоззрения. Средневековая схола-
стика и ее значение. 

3. Возникновение университетов в Западной Европе и их роль 
в возникновении экспериментальной науки. 

5. Географические представления средневековья. Путешествия 
Плано Карпини, Гильома Рубрука, Марко Поло.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php
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6. Технические достижения цивилизации средневекового За-
пада  

 
Литература 
Средневековье [тексты из произведений Бируни, Ибн Сины, 

Фараби, Р. Бэкона, Альберта Великого] // Хрестоматия по истории 
науки и техники. М., 2005. С. 137–176. 

Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в панне 
Средневековье: Сб. документов / Под ред. А.А. Сванидзе и Г.П. 
Мягкова. Казань, 2002. [Разд. 2. XVI. Каролингское Возрождение. 
С. 226–266]. 
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Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 135–152. 
Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 

Ростов-на-Дону, 1998. Лекция 10. 
Соломатин В.А. История и концепция современного естество-

знания. Учебник для вузов. М., 2002. Раздел 1, гл. 3. С. 67–81. 
От глиняной таблички – к университету: Образовательные си-

стемы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья: Учеб. 
пособие / под ред. Т.Н. Муталис. М., 1998.  

*** 
Бергер Е.Е. Особенности хирургического образования в сред-

невековой Европе // История медицины. 2014. № 3 (3). – URL: 
http://elibrary.ru/download/elibrary_22577225_88089120.pdf 

Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и тех-
ники с древнейших времен до середины XV века. М., 1993. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Virg/index.php  

Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в 
средние века. М., 1989. 

Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Средневековое физическое зна-
ние: принципы его организации // Вопросы истории естествозна-
ния и техники. 1987. № 3. С. 113-126. – URL: 
http://www.studfiles.ru/dir/cat7/ subj258/file12327/view127070.html  

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.  
Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского 

средневековья. М., 1987. 
Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Магидович И., Магидович В. Очерки по истории географических 

открытий. Т. 1 (Древний мир и средневековье). М., 1983. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/magid/index.php  

Уотт У. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.  
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Помпеев Ю.А. Очерки по истории европейской научной мыс-
ли. СПб., 2003. Гл. VI.  

Райт Дж.К. Географические представления в эпоху крестовых 
походов. М., 1988. 

Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. М., 1991.  
Свасьян К.А. Становление европейской науки. М., 2002.  
Суворов Н. Понятие об университете в средние века. – URL: 

http://rl-online.ru/articles/Rl03_05/363.html  
Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Tarnas_Mentality/Tar
nas_index.php 

Техника в ее историческом развитии. М., 1982.  
Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. СПб., 

2008.  
Фолта Я., Новы Л. История естествознания в датах. Хроноло-

гический обзор. М., 1987.  
Чикин С.Я. Врачи-философы. М., 1990. С. 53–82.  
Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и техноло-

гии: Учеб. пособие Ч. 1. М., 2007. 
 
 
Тема 7. Развитие научной и технической мысли в эпо-

ху Возрождения (XIV–XVI вв.). 
 
1. Характерные черты науки эпохи Возрождения. Изменение сти-

ля научного мышления. Николай Коперник: воскрешение гелиоцен-
трической системы. Начало борьбы за утверждение нового мировоз-
зрения. Дж. Бруно. 

2. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи.  
3. Иоганн Гуттенберг: изобретение книгопечатания как ин-

формационная революция.  
4. «Пороховая революция». Развитие военной техники. Рас-

пространение огнестрельного оружия в Европе. Социальные по-
следствия появления огнестрельного оружия. Конец эпохи рыцар-
ства.  

5. Великие географические открытия и развитие прикладных 
знаний (навигации, кораблестроения). Совершенствование воен-
ной и строительной техники, горного дела.  

6. Значение Великих географических открытий для общего 
мировоззрения и накопления естественнонаучных знаний (в био-
логии, сельскохозяйственных науках, картографии, географии, 

http://rl-online.ru/articles/Rl03_05/363.html
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геологии и др.). Агротехническая и «продовольственная» револю-
ции. Социальные последствия великих географических открытий.  

 
Литература 
Возрождение [тексты из произведений ГЛеонардо да Винчи, А. 

Дюрера, Н. Коперника, Г. Агриколы, А. Везалия, Дж. Бруно] // 
Хрестоматия по истории науки и техники. М., 2005. С. 259–355.  
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Арсентьева А.В., Михайлова С.Ю. История науки Учебное по-

собие. Чебоксары, 2003. С. 153–166. 
Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). 

Ростов-на-Дону, 1998. Лекция 11. 
Соломатин В.А. История и концепция современного естество-

знания. Учебник для вузов. М., 2002. Раздел 1, гл. 4. 
*** 
Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 

1995. 
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. 
Богаевский Б. Л. История техники, М.; Л., 1936. 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капита-

лизм, XV-XVIII вв. М., 1986. Т. 1. 
Багров Л. История картографии. М., 2004. 
Балалыкин Д.А., Бергер Е.Е., Бородулин В.И. Медицина XVI 

века: мифы историографии и зарождение науки. Ч. I, II // Главный 
врач: хозяйство и право. 2013. № 4, 5. – –  

URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_20258573_46155679.pdf ; 
URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_20781407_45295998.pdf 

Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники с XVI–XIX 
веков. М., 1984. 

Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. 
М., 1985. 

Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения: Наука XIV–XVI вв. 
в свете современной науки. М, 1979. 

Маркевич В. Е. Ручное огнестрельное оружие. СПБ, 1994.  
Прочко И.С. История развития артиллерии с древнейших вре-

мен до конца XIX века. М., 1987. 
Рожицын В.С. Джордано Бруно и инквизиция. М., 1955. 
Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. М., 1991.  
Франц фон М. Алхимия. – URL: http://www.gumer.info/ bibli-

otek_Buks/Science/fran/index.php  
Черняк В.З. История и философия техники. Пособие. М., 2012. 
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Тема 9. Наука и техника Нового времени (XVII–
XIX вв.). Классическая наука 

 
1. Социально-исторические условия возникновения новоевро-

пейской науки.  
2. Мировоззренческое значение «коперниканской револю-

ции». Формирование механической картины мира. Наука эпохи 
Просвещения. Институционализация науки.  

– Галилео Галилей: драма жизни и научного творчества, роль 
в развитии физики и астрономии. Значение работ Тихо Браге и 
Иоганн Кеплер: для утверждения новой картины мира.  

– открытия Исаака Ньютона – революция в физико-
математических науках. Утверждение образа классической науки.  

3. Распространение науки в эпоху Просвещения. Роль различ-
ных европейских наций в становлении классической науки 
(Д. Дидро, Ж.Л. Д`Аламбера, Ф. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Х. Гюйгенс; 
Г.В. Лейбниц, Р. Бойль, Р. Гук. Э. Галлей; М.В. Ломоносов, Б. Фран-
клин и др.).  

4. Промышленная революция и утверждение капитализма. 
Изобретение рабочих машин и создание парового двигателя. До-
стижения в металлургии. Развитие военной техники. Социальные 
последствия промышленной революции. 

5. Развитие науки в ХIX веке.  
– Научная революция в химии; 
– Создание неевклидовых геометрий;  
– Открытия в области электричества и электромагнетизма;  
– Открытие закона сохранения и превращения энергии;  
– Создание клеточной теории;  
– Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее общенаучное значение;  
– Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Перио-

дический закон и таблица химических элементов Д.И. Менделеева.  
6. Важнейшие изобретения: паровоз, пароход, электромагнит-

ный телеграф, новые способы производства литой стали и др. Ре-
волюционные изменения в сфере металлургии, металлообработки, 
энергетики и транспорта.  
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Тема 10. Наука и техника XX века. Неклассическая 

и постнеклассическая наука  
 
I. Становление и развитие неклассической науки 
1. Научная революция в естествознании и ее творцы 

(А. Эйнштейн, Э. Резерфорд, М. Планк, Н. Бор и др.). Возникнове-
ние ядерной физики. 

2. Создание модели расширяющейся Вселенной. А.А. Фридман. 
Э. Хаббл. Идея «Большого взрыва» как начало процесса расшире-
ния Вселенной. 

3. Исследование и освоение космического пространства. Рабо-
ты К. Циолковского, Г. Оберта, Р. Годдарда и начало ракетострое-
ния.  

4. Возникновение генетики и перестройка всей системы биоло-
гических дисциплин. Успехи агронаук. Учение о биосфере и но-

http://psylib.org.ua/books/tarna01/index.htm
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осфере В.И. Вернадского. Учение о физиологии высшей нервной 
деятельности И.П. Павлова.  

5. Открытие ДНК и расшифровка генного кода. Развитие мо-
лекулярной биологии, технологизация генетики и появление ген-
ной инженерии. Молекулярная генетика и биотехнология.  

6. Успехи медицинской практики на основе достижений науки 
и техники. Открытие новых лекарственных средств, методов диа-
гностики, лечения и профилактики болезней. 

7. Революционные изменения в сфере сельскохозяйственного 
производства, развития ветеринарии, животноводства, земле-
устроительной науки. 

8. Возникновение и развитие экологии, ее мировоззренческое 
значение. Возможности организации рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны земель 

 
II. Научно-техническая революция второй половины 

XX – начала XXI века 
1. Понятие, осмысление сущности научно-технической револю-

ции ХХ века, ее путей и последствий для современного общества. 
– Энергетика. Атомная энергетика. Исследования в области 

управляемого термоядерного синтеза.  
– Развитие электроники. Радиоэлектроника. Микроэлектро-

ника. Квантовые усилители и генераторы. Электронно-
вычислительные машины. Персональные компьютеры. Информа-
тика. Цифровая революция. 

– Металлургия и машиностроение. Станки с программным 
управлением. Автоматические линии. Промышленные роботы. 

– Космическая техника. Первые шаги ракетостроения. С.П. 
Королев. В. фон Браун. Американо-советское соперничество в 
освоении космоса. Первые спутники. Полет Ю. Гагарина. Высадка 
на Луну. Орбитальные космические станции. Корабли многоразо-
вого использования. Спутники связи. Метеорологические спутни-
ки. Исследование природных ресурсов земли из космоса. 

– Биотехнологии. Расшифровка молекулы ДНК. Синтез ДНК. 
Генная инженерия. Клонирование. Селекция высокоурожайных 
сортов. 

2. Опасность техногенных катастроф. Необходимость обще-
ственного контроля над развитием научно-технического прогресса. 
Наука и безопасность человечества. 

3. Изменение характера научной деятельности, связан-
ное с революцией в способах хранения и получения знаний (ком-
пьютеризация науки). Рост междисциплинарных исследований, 
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формирование проблемно-ориентированных исследовательских 
программ.  

4. Технотронная революция как планетарное явление. 
Информационно-коммуникативные технологии – основа совре-
менной цивилизации. Роль ИКТ в современном производстве, биз-
несе, менеджменте. Нанотехнология. Психотехнологии. Этические 
аспекты новых технологий. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
 
 
Методология истории науки 
1. Что такое наука? 
2. Где проходит грань между научным и донаучным знанием? 
3. Взаимоотношения науки и мифологии. 
4. Когда произошло возникновение науки? 
5. Движущие силы развития науки. 
6. Кто разработал закон трех стадий развития человечества: теоло-

гической, метафизической, позитивной?  
7. Кто автор книги «Структура научных революций»? Какова ее 

роль в методологии научного познания? 
8. Назовите имя методолога науки, разработавшего концепцию 

«неявного знания».  
9. В чем сходство и различие понятия революции применительно к 

истории науки и истории общества? 
10. Какое положение занимает история науки среди естественнона-

учных и гуманитарных дисциплин? 
11. Чем отличается естествознание от гуманитарных наук? 
12. Чем отличается научное знание от ненаучного? 
13. Кому принадлежит следующее утверждение: «История науки – 

не драма людей, а драма идей». 
 
Знание до цивилизаций и знание первых цивилизаций 
1. Дайте характеристику знаний писцов Египта и Месопотамии. 
2. Технические достижения Месопотамии и Египта 
3. Опишите основные черты древнекитайской науки. 
4. Какие изобретения были сделаны в Китае?  
5. Астрономические достижения Китая. 
6. Назовите набор стихий (элементов), используемых в древнеки-

тайской научной методологии.  
7. Какая из идей Конфуция стимулировала развитие логики в древ-

нем Китае?  
8. Какое открытие принадлежит древним китайцам в области био-

логии?  
9. Условия приема на административные должности в конфуциан-

ском Китае. 
10. Назовите основные математические достижения Индии. 
11. Назовите древнеиндийскую философскую школу, в которой раз-

вивались идеи атомизма.  



 

 36 

12. Назовите науку, получившую наибольшее развитие в древней 
Индии.  

13. Что за открытие сделал индийский астроном и математик Ариаб-
хата?  

 
Наука Древней Греции и Рима  
1. Назовите предпосылки возникновения науки в Древней Греции. 
2. Какие научные дисциплины возникли в Древней Греции? 
3. Первые античные научные программы. 
4. Основные идеи, заимствованные древнегреческой наукой из во-

сточных учений. 
5. Как назывались древнегреческие медицинские святилища?  
6. Кто из древнегреческих ученых составил первые географические 

карты? 
7. Почему в древнегреческой науке не получил широкого распро-

странения эксперимент? 
8. Что характерно для научного стиля мышления древних греков? 
9. Где находился главнейший научно-культурный центр эллиниз-

ма? 
10. Перечислите основные характеристики науки эллинизма. 
11. Назовите модель движения планет, которую использовал Птолемей.  
12. Что характерно для науки Римской империи?  
13. Перечислите научно-технические достижения Древнего Рима. 
14. Почему в поздней Римской империи наблюдался упадок разви-

тия науки? 
15. Чем отличается медицина Галена от древнекитайской медицины? 
16. Кто первый предложил гелиоцентрическую модель мира?  
17. Кому из античных ученых принадлежит идея о множестве миров?  
18. Кто первый предложил мозгоцентрическую модель мышления?  
19. Кого часто именуют «отцом современной медицины»?  
20. Назовите имена великих астрономов античности.  
21. Кто был первым врачом, который рассматривал медицину от-

дельно от религии?  
22. Кто из античных механиков изобрел прототип паровой турбины 

– эолипил?  
23. Приведите имена научных деятелей Александрии.  
24. Что такое «архимедов винт»?  
25. Как называется система центрального отопления, изобретенная 

древними римлянами?  
26. Как звали первую женщину, посвятившую себя изучению наук? 

 
Наука Византии и арабо-мусульманского мира  
1. Назовите предположительный состав «греческого огня». 
2. Опишите модель мира, отраженную в «Христианской топогра-

фии» Косьмы Индикоплова. 
3. Назовите важнейший труд по медицине Ибн Сины. 
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4. Какая эпоха мусульманской истории рассматривается как «Му-
сульманский Ренессанс»? 

5. Назовите современные научные термины, имеющие арабское 
происхождение. 

6. Назовите имена крупнейших арабо-мусульманских ученых. 
7. Приведите названия арабо-мусульманских энциклопедических 

трудов. 
 
Европейская наука раннего и развитого средневековья 
1. В чем проявилась специфика научных знаний в Средние века? 
2. Охарактеризуйте роль религии в развитии средневековой науки. 
3. Перечислите основные черты средневекового мировоззрения? 
4. Кто из древнегреческих ученых наиболее почитался схоластами?  
5. Как формулируется принцип “бритвы Оккама”?  
6. Когда появились первые университеты в Европе?  
7. Роль алхимии в системе средневекового знания? 
8. Какое влияние оказали научные достижения Востока на развитие 

средневековой европейской науки? 
9. Какое место в средневековой науке занимали идеи Аристотеля? 
10. Какие европейские города являлись крупнейшими переводче-

скими центрами в Средневековье?  
11. В чем заключаются особенности научных концепций в Средние 

века по сравнению с античными? 
12. Кого из средневековых ученых можно назвать идейным предше-

ственником Николая Коперника?  
13. Какие изобретения появились в Европе в Средние века?  
14. Назовите ученого – родоначальника аналитической геометрии.  
15. Когда в Европе возникло книгопечатание?  
16. Когда появляется алхимия в Западной Европе?  
 
Наука эпохи Возрождения 
1. В чем выразилась революционность идей Николая Коперника? 
2. Как возникла и развивалась идея бесконечности Вселенной? 
3. Как повлияли географические открытия XVI в. на развитие есте-

ствознания? 
4. Как складывались отношения между наукой и религией в эпоху 

Возрождения? 
5. Роль Галилео Галилея в становлении классической науки. 
6. В чем заключается результат астрономических открытий Галилео 

Галилея?  
7. Оцените роль Френсиса Бэкона в развитии науки. 
1. В какой стране была изобретена подзорная труба?  
2. Как называлось главное сочинение Андреаса Везалия?  
3. Назовите модель движения планет, примененную в учении Ко-

перника.  
4. Определите научную гипотезу, лежащую в основе космологии 

Декарта.  
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5. Назовите главный метод научной методологии Фрэнсиса Бэкона.  
6. Назовите астрономическую модель, созданную Тихо Браге.  
7. Назовите имя мыслителя, являвшегося сторонником идеи мно-

жественности миров.  
8. Кого из ученых можно считать основателем экспериментального 

и математического естествознания?  
9. Кому из ученых принадлежит открытие кровообращения?  
10. Кому из ученых принадлежит изречение «Знание – сила»?  
11. Кто автор открытия рефлекторной дуги?  
12. Кто автор сочинения «Космографическая тайна»?  
13. Кто автор учения об «идолах» как ошибках познавательных спо-

собностей человека?  
14. Назовите имена ученых, занимавшихся алхимией?  
15. Кто из ученых сказал: «Книга природы написана языком математики»?  
16. Кто из ученых первым применил телескоп в научных целях?  
 
Возникновение науки нового времени 
1. Как рассматриваются понятия времени и пространства в класси-

ческой механике? 
2. Какая теория лежит в основе механистической картины мира? 
3. Какими средствами и приборами пользовались естествоиспыта-

тели в XVII в.? 
4. Влияние социально-экономической и культурной обстановки в 

Европе на становление естествознания в XVII в.? 
5. Назовите формы институализации науки в XVII в.? 
6. Приведите основные характеристики механической картины мира. 
7. Назовите основные черты классической науки. 
8. В чем заключаются различия между механикой Ньютона и меха-

никой Лапласа? 
9. В чем проявилась научная революция в области биологических наук? 
10. В чем состояла положительная роль учения о флогистоне для 

развития химии? 
11. Перечислите важнейшие открытия в естествознании XVIII в. 
12. В чем заключались основные теоретические идеи биологии XIX в.? 
13. Как происходило построение научных теорий в классической фи-

зике в XIX в.? 
14. Назовите главные направления развития химии в XIX в. 
15. В чем состоят основные различия электромагнитной и механи-

стичной картин мира? 
16. Какой новый вклад в научную картину мира внесла электромаг-

нитная теория? 
17. Что способствовало формированию науки как социального ин-

ститута? 
 
Неклассическая наука 
1. В чем выразился кризис классической науки к концу XIX в.? 
2. Какими новыми течениями в науке ознаменовалось начало XX в.? 
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3. Основные итоги научной революции конца XIX – начала XX в. 
4. Охарактеризуйте картину природы, сложившуюся в конце XIX в. 
5. В чем заключалось революционизирующее значение теории от-

носительности для науки начала XX в.? 
6. Как формулируются принципы дополнительности и соответствия? 
7. Роль теории относительности в развитии представлений о про-

странстве и времени. 
 
Постнеклассическая наука 
1. В чем заключается переход от неклассической к постнеклассиче-

ской науке? 
2. В чем заключаются особенности развития науки в современный 

период? 
3. В чем состоят особенности современной картины мира по срав-

нению с предыдущими? 
4. Как сказываются особенности развития современной науки на 

развитии технологий? 
5. Основные черты современной науки. 
6. В чем состоят предпосылки и содержание новейшей революции в 

науке? 
7. Какое мировоззренческое значение имеют открытия в синергетике? 
8. На какие физические теории опирается современная космология? 
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РЕФЕРАТЫ (ДОКЛАДЫ) ПО КУРСУ 
 
 
 
Тема реферата посвящена рассмотрению одной проблемы. В слу-

чае если проблема в списке примерных тем рефератов сформулирова-
на широко, студенту необходимо согласовать с преподавателем от-
дельный вопрос в рамках этой темы, и выполнять реферат по данной 
конкретной теме. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц ма-
шинописного текста. 

Реферат может строиться вокруг монографии или статьи по той 
или иной проблеме истории науки и техники, вокруг самой этой про-
блемы, рассматривать фигуру науковеда, выдающегося учёного, науч-
ной школы или направления. Реферат может иметь как историогра-
фический, так и конкретно-исторический характер. 

При формулировании темы реферата имеет смысл обратиться не 
только к списку, приведённому ниже, но и к программе (содержанию) 
курса, темам семинарских занятий и вопросам для самопроверки. 

Текстовая часть работы должна иметь определённую структуру, 
включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы 
реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в 
ходе своего исследования, предлагает обзор изученной литературы по 
проблеме. В основной части подробно раскрывается содержание во-
проса (вопросов) темы. Основная часть подразделяется на пункты (па-
раграфы, главы) в зависимости от конкретного содержания. В заклю-
чении формулируются выводы, результаты исследования. В список 
источников и литературы студент включает только те документы, ко-
торые он использовал при написании реферата. В приложении выно-
сятся таблицы, иллюстрации, графики, схемы и другие материалы, на 
которые имеются ссылки в тексте реферата.] 

Библиография должна быть оформлена по ГОСТу. В начале ука-
зываются источники, затем – литература исследования. 

 
Тематика реферативных работ, семинарских докладов 
 
1 Роль науки и техники в жизни общества. 
2 Возникновение науки. Наука и мифология. 
3 Законы развития науки и техники. 
4 Знание на Древнем Востоке. 
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5 Формирование научного знания в античности. Античная 
физика и математика. 

6 Осмысление мира природы античными мыслителями 
(натурфилософские школы. Демокрит). 

7 Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля. 
8 Родоначальники античной механики. 
9 Развитие математики в античный период. 
10 Развитие астрономии в античный период. 
11 Знание о природе и человеке в античном мире (физиче-

ские, химические и биологические науки). 
12 Развитие науки в период эллинизма. 
13 Техника военного дела в античном мире. 
14  Развитие знание на арабском средневековом Востоке. 
15 Основные направления развития знаний в Средние века в 

Западной Европе. 
16 Средневековый университет. 
17 Техника военного дела в средние века.  
18 Важнейшие открытия средневековья в области науки и 

техники. 
19 Алхимический период в истории науки 
20 Великие ученые Средней Азии эпохи средневековья. 
21 Роджер Бэкон – ученый-энциклопедист. 
22 Развитие науки и техники в средневековом Китае. 
23 Естественнонаучные и инженерные труды Леонардо да 

Винчи. 
24 Зарождение опытного естествознания. 
25 Важнейшие открытия в естествознании и технике в XVI–

XVII вв. 
26 Развитие математики в XVII в. 
27 Формирование химии как науки. 
28 Вклад М.В. Ломоносова в развитие естественных наук. 
29 Российская академия наук в XVIII в. (естественные науки). 
30 Русские инженеры-механики XVIII – начала XIX вв. 
31 Возникновение и развитие технических наук. 
32 «Вечные» двигатели: история проблемы. 
33 Возникновение и развитие науки об электричестве и маг-

нетизме. 
34 Развитие огнестрельного оружия в XV–XIX вв. 
35 Возникновение и развитие парового транспорта. 
36 Открытие закона сохранения и превращения энергии. 
37 Эволюция сельскохозяйственной техники в XVIII–XIX вв. 
38 Российская академия наук в XIX в. (естественные науки). 
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39 Отечественная математическая наука XIX в. 
40 Вклад Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова в развитие химии 

и химической технологии. 
41 Систематизация биологических знаний в XIX в. 
42 Американские ученые и изобретатели XIX в. 
43 Английские ученые и изобретатели XIX в. 
44 Немецкие ученые и изобретатели XIX в. 
45 Французские ученые и изобретатели XIX в. 
46 Женщины в истории науки и техники. 
47 Наиболее важные открытия современной физики и их 

прикладное значение. 
48 Наиболее важные открытия современной химии и их при-

кладное значение. 
49 Наиболее важные открытия современной биологии и их 

прикладное значение. 
50 Российские ученые – лауреаты Нобелевской премии. 
51 Взаимосвязь науки и техники. 
52 Эволюция биосферы земли. 
53 Глобальные проблемы современности. 
54 Проблема происхождения жизни в современном естество-

знании. 
55 Проблема строения материи в современном естествозна-

нии. 
56 Свойства пространства и времени в современном естество-

знании. 
57 Важнейшие научные открытия XX в. 
58 Важнейшие технические достижения XX в. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
 
 
С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются 

следующие элементы подготовки студентов по истории: 
1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процес-

сов; 
2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных исторических событий; 
3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
4) указание характерных, существенных признаков исторических 

событий и явлений; 
6) знание исторических терминов и понятий; 
7) объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 
– выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и 

т.п.); 
– указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
– определение хронологической последовательности; 
– установление соответствия между двумя рядами данных (датами 

и событиями, именами и событиями и т.п.); 
– определение общего явления для нескольких фактов. 
 
 
Примеры тестовых заданий 
 

1. К какой группе законов относятся законы развития науки? 
а) частным;    б) общим для больших групп явлений; 
в) универсальным. 

2. Расположите в правильном хронологическом порядке: 
а) неолит  б) палеолит  в) энеолит   г) мезолит 

3. Расположите в правильном хронологическом порядке: 
а) неандерталец      б) питекантроп  
в) синантроп      г) австралопитек 

4. Где раньше всего произошел переход от охоты и собиратель-
ства к земледелию и скотоводству: 

а) юго-восточная Африка   б) Ближний Восток 
в) Индия       г) Китай 

5. Какое поселение часто называют «самым древним городом на 
земле»? 

а) Иерихон  б) Вавилон  в) Рим   г) Пекин 
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6. Автором понятия «неолитическая революция» является: 
а) Георг Гротефенд  б) Дункан Маккензи 
в) Жан Шампольон  г) Гордон Чайлд 

7. Неолитическая революция проявилась: 
а) в изобретении лука и стрел; 
б) в распространении эолитов; 
в) в появлении водяного двигателя; 
г) в появлении сложных орудий труда; 
д) в использовании железа. 

8. Назовите наиболее распространенные способы получения 
орудий труда из металлов в аграрной цивилизации: 

а) точение;   б) сварка;  в) литье; 
г) прокатка;   д) ковка. 

9. Кто из античных ученых-механиков впервые употребил тер-
мин «автомат»? 

а) Ктесибий;   б) Герон;   в) Аристотель; 
г) Витрувий;   д) Папп. 

10. Автором «Десяти книг об архитектуре», трактата I века до 
н.э., содержащего в том числе первое описание водяной мель-
ницы, является: 

а) Витрувий  б) Лукреций  в) Вергилий  г) Капелла 
11. Значение головного и спинного мозга как средоточия движе-
ния, чувствительности и душевной деятельности определил: 

а) Гиппократ  б) Авл Корнелий Цельс  в) Гален ...г) Алкмеон 
12. Какие элементы машин применялись в античном обществе? 

а) валы;  б) червячные передачи; в) паровые двигатели; 
г) турбины; д) ветряные двигатели. 

13. Назовите имена известных средневековых алхимиков: 
а) Фома Аквинский;    б) Альберт Великий; 
в) Ансельм Кентерберийский;  г) Пьер Абельяр. 

14. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 
а) X в.;   б) XI в.;   в) XII в.;   г) XIII в. 

15. Возникновение светских школ и первых университетов стало 
возможным на основе: 

а) развития схоластики; 
б) появления книгопечатания; 
в) формирования городского уклада жизни; 
г) распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского; 
д) распространения трудов Исидора Севильского. 

16. Основателем т.н. Оксфордской школы является:  
а) Фома Аквинский   б) Раймонд Луллий 
в) Роберт Гроссетест   г) Бонавентура. 

17. Перечислите наиболее важные открытия и изобретения 
Средневековья: 

а) ткацкий станок;  б) маятниковые часы;  в) бумага;  
г) книгопечатание; д) порох;     е) компас. 
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18. Кого считают основоположником опытного естествознания?  
а) Галилея; б) Кеплера; в) Бруно; г) Торичелли;  д) Бэкона. 

19. Кому принадлежит заслуга постройки первой в Европе обсерва-
тории? 

а) Кеплеру;  б) Браге;  в) Бруно;  г) Копернику. 
20. Автором медицинского трактата «О строении человеческого 
тела» (1543 г.) является: 

а) Парацельс     б) Гаспаре Азелли  
в) Андреас Везалий   г) Джон Ди 

21. С именами каких ученых связано развитие гидравлики? 
а) Лейбница;   б) Ньютона;  в) Паскаля; 
г) Торичелли;   д) Франклина. 

22. В каком веке появился термин «инженер»? 
а) XIV;   б) XV;  в) XVI;   г) XVII. 

23. Иатрохимия Парацельса и Андрея Либавия: 
а) отвергала теорию гуморальной патологии 
б) подводила научную основу под теорию гуморальной патологии 
в) игнорировала эту теорию 

24. Развитие какой области математики связано с именем Гаус-
са? 

а) теории комплексных чисел;  б) неевклидовой геометрии; 
в) начертательной геометрии;  г) векторного анализа; 
д) теории вероятностей. 

25. Ньютоновская научная картина мира включает: 
а) рассмотрение природы как неизменного, неразвивающегося, тож-
дественного самому себе целого 
б) независимость пространства и материи от времени 
в) синтез детерминизма, многовариативности и случайности 

26. Врач и философ, автор книги по механистическому материа-
лизму «Человек-машина»: 

а) Парацельс       б) Андреас Везалий    
в) Жюльен Ламетри   г) Уильям Гарвей 

27. Какие из этих категорий не являются основополагающими 
для механицизма XVII-XVIII вв.: 

а) материя   б) движение  в) относительность 
г) детерминизм  д) эволюция   е) геометризм 

28. Как называется в истории скачок в развитии производи-
тельных сил, заключавшийся в переходе от мануфактур к про-
мышленному производству? 

а) индустриализация.  б) промышленный переворот. 
в) капитализация.   г) модернизация. 

29. «Закон трёх стадий» был сформулирован: 
а) Э. Дюркгеймом  б) Г. Зиммелем в) И. Кантом г) О. Контом 

30. Какие наиболее важные открытия произошли в XIX в. в об-
ласти химии? 

а) возникновение спектрального анализа; 
б) возникновение учения об атомно-молекулярном строении вещества; 
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в) возникновение теории строения органических веществ; 
г) открытие закона сохранения и превращения энергии; 
д) синтез первых органических веществ; 
е) синтез первых полимерных материалов; 
ж) открытие фотохимических процессов. 

31. Направление философии второй половины XIX в., основан-
ное Ч. Пирсом и Дж. Дьюи: 

а) позитивизм   б) прагматизм 
в) махизм    г) неокантианство 

32. Кто является изобретателем телефона? 
а) Морзе;  б) Хьюз;    в) Шиллинг;  
г) Маркони;  д) Пироцкий;   е) Белл. 

33. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 
а) тепловая;   б) оптическая;  в) релятивистская; 
г) электромагнитная; д) механическая. 

34. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие элек-
трона? 

а) Дж. Томсон;   б) А. Беккерель;  в) Н. Бор; 
г) Э. Резерфорд;   д) Д. Чэдвик. 

35. Учение о ноосфере разрабатывал: 
а) В.А. Ковда    б) В.И. Вернадский 
в) Г.Ф. Хильми   г) А.И. Перельман 

36. Какие научные открытия, совершенные в первые десятиле-
тия XX в., предопределили становление новой неклассической 
картины мира? 

а) открытие полония; 
б) планетарная модель атома; 
в) теория относительности. 

37. Какие отрасли биологической науки появились в XX в.? 
а) биофизика;    б) микология;  в) генетика; 
г) гидробиология;   д) этология. 

38. Какой из источников энергии занимал первое место в струк-
туре потребления энергоресурсов в конце XX в.? 

а) уголь;     б) нефть;    в) газ; 
г) гидроэнергетика;   д) атомная энергетика. 

39. Назовите время появления конвейерных линий? 
а) 1880 г.;  б) 1890 г.; в) 1900 гг.; г) 1910 гг. 

40. Как называется научная революция, затрагивающая ряд об-
ластей знания? 

а) частная; б) комплексная; в) фундаментальная; г) глобальная. 
41. Первый искусственный спутник Земли был запущен в: 

а) 1955 г.  б) 1957 г.   в) 1959 г.   г) 1961 г. 
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