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Лекция 1
• Тема: Роль науки в развитии общества

План
1. Наука и ее роль в развитии общества.
2. Роль дисциплины в формировании

магистра.
3. Предмет и задачи дисциплины.
4. Основные определения.
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Сервис - это:

Оказание качественных
(чаще всего комплексных)

услуг

Совмещение функций
услуг и рыночной

экономики

Система создания, 
предоставления и
потребления услуг

(культуры, образования
техники и т.д.
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• Сфера человеческой деятельности, функцией которой
является выработка и теоретической систематизация
объективных знаний о действительности. 

• Постижение мира в котором мы живем.

• Непосредственная производительная сила общества –
двигатель прогресса.

• Одна из форм общественного сознания. 
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Наука как опыт практической
деятельности началась

• С каменного века (около 2 млн. лет назад), когда
человек стал приобретать практические полезные
знание.

• Как доказательный вид знания наука возникла в V в. 
до н.э (Древняя Греция). 

• В позднем средневековье наука давала опытные
знания, высокая значимость которых была осознана
в Англии.

• В XVI-XVII вв. наука обладала результатами
построения математических моделей объектов, 
эмпирические результаты экспериментального
уровня и др. (работы И. Кеплера, Г. Галиллея, 
И. Ньютона и других ученых).
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ПравительствоПравительство вово главеглаве сс ВВ..ИИ. . ЛенинымЛениным уделяетуделяет
большоебольшое вниманиевнимание наукенауке. . ПодписанПодписан декретдекрет ««ОбОб
изобретенияхизобретениях ии открытияхоткрытиях»». . ПоддержалиПоддержали революциюреволюцию
ТимирязевТимирязев КК..АА., ., ЦиолковскийЦиолковский КК..ЭЭ., ., ЖуковскийЖуковский НН..ЕЕ., ., 
ВильямсВильямс ВВ..РР., ., ГубкинГубкин НН..ММ. . ии дрдр. . ученыеученые..

ПоПо заданиюзаданию ВВ..ИИ. . ЛенинаЛенина группагруппа ученыхученых ии инженеровинженеров
разработаларазработала ии осуществилаосуществила ГосударственныйГосударственный планплан
электрификацииэлектрификации РоссииРоссии ((ГОЭЛРОГОЭЛРО); ); разработаларазработала
технологиютехнологию полученияполучения искусственногоискусственного каучукакаучука..

СозданыСозданы НИИНИИ, , обеспечивающиеобеспечивающие разработкиразработки плановпланов
строительствастроительства. . ВВ периодпериод коллективизацииколлективизации создаетсясоздается
АкадемияАкадемия сельскохозяйственныхсельскохозяйственных наукнаук ((ВАСХНИЛВАСХНИЛ), ), 
давшаядавшая просторпростор работамработам МичуринаМичурина, , ВавиловаВавилова ии дрдр. . 
ученыхученых..

ИсторическиеИсторические аспектыаспекты
наукинауки вв СССРСССР
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СозданыСозданы научныенаучные центрыцентры попо аэродинамикеаэродинамике, , 
автоматикеавтоматике, , медицинемедицине, , ядернойядерной физикефизике..

НачалиНачали развиватьсяразвиваться геологиягеология, , географиягеография, , 
производствопроизводство микропроцессорноймикропроцессорной техникитехники. . КакКак
вынужденнаявынужденная ответнаяответная мерамера нана обстановкуобстановку
««холоднойхолодной войнывойны»» ии ««атомногоатомного шантажашантажа»» сосо
стороныстороны СШАСША былобыло разработаноразработано ядерноеядерное ии
водородноеводородное оружиеоружие..

НаучныеНаучные исследованияисследования становятсястановятся экономическойэкономической
стратегиейстратегией вв следующихследующих направленияхнаправлениях: : расширениерасширение
сетисети научныхнаучных центровцентров ии учрежденийучреждений; ; укреплениеукрепление
связисвязи наукинауки сс производствомпроизводством; ; использованиеиспользование
потенциалапотенциала высшейвысшей школышколы; ; созданиесоздание новыхновых видоввидов
продукциипродукции, , отраслейотраслей наукинауки ии техникитехники, , технологийтехнологий..
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ЗастойЗастой вв научнонаучно--техническихтехнических достиженияхдостижениях. . ЛишьЛишь попо
40% 40% приоритетныхприоритетных направленийнаправлений научныхнаучных
исследованийисследований СССРСССР занимаетзанимает ведущиеведущие позициипозиции илиили
находитсянаходится нана мировоммировом уровнеуровне..

ОсновныеОсновные направлениянаправления научнонаучно--техническойтехнической
политикиполитики разработаныразработаны вв проектепроекте ««КонцепцииКонцепции
совершенствованиясовершенствования управленияуправления научнонаучно--
техническимтехническим прогрессомпрогрессом вв условияхусловиях радикальнойрадикальной
экономическойэкономической реформыреформы»». . ВВ основеоснове
государственнойгосударственной экономическойэкономической политикиполитики должнадолжна
лежатьлежать стратегиястратегия опережающегоопережающего техникотехнико--
экономическогоэкономического развитияразвития сс концентрациейконцентрацией
имеющегосяимеющегося научнонаучно--техническоготехнического потенциалапотенциала нана
ключевыхключевых участкахучастках новогонового технологическоготехнологического
укладауклада..
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Цель изучения дисциплины

• На базе теоретико-практических знаний
обеспечить принятия научно-
обоснованных решений при
выполнении профессиональных задач в
сфере производства, обслуживания и
ремонта автотранспортной техники.
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В ходе достижения цели
решаются следующие задачи

• Формирование у будущих специалистов научного способа
мышления и восприятия естественно-научной картины мира, а
также представления об основных составляющих процесса
научных исследований и разработок.

• Приобретение комплекса знаний о методологии научного
познания и творчества.

• Ознакомление с принципиальными основами планирования и
организации научной работы по актуальным направлениям в
сфере производства, обслуживания и ремонта
автотранспортной техники.

• Овладение навыками проведения технических исследований.
• Приобретение навыков по обработке и интерпретации

результатов научных исследований.
• Заложить теоретические основы и умения использования

новых методов планирования, прогнозирования с целью
обеспечения эффективной деятельности предприятия.
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После освоения курса
студент должен знать:

• Ключевые понятия и определения науки и ее
структурных элементов.

• Место и роль методов научных исследований в сфере
производства, обслуживания и ремонта
автотранспортной техники.

• Методологические принципы научно-исследовательской
работы.

• Методы научных исследований.
• Планирование и организацию научных исследований.
• Основные научные направления в сфере производства, 

обслуживания и ремонта автотранспортной техники.
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Требование к знаниям и умениям
• Оперативно ориентироваться в потоке быстро

изменяющейся информации.
• Обосновывать направления научного поиска.
• Формулировать цель и задачи исследования.
• Осуществлять сбор и обработку научной

информации.
• Проводить сбор первичной информации различными

методами и осуществлять обработку полученных
данных.

• Оценивать эффективность научных исследований.
• Применять полученные знания при решении

профессиональных задач, используя современные
научные методы.
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Основные определения

• Научная (научно-исследовательская) деятельность - это деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний.

• Научное исследование - это деятельность, направленная на всестороннее
изучение объекта, процесса или явления, их структуры и связей, а также
получение и внедрение в практику полезных для человека результатов.

• Научные исследования классифицируются по различным основаниям. По
источнику финансирования различают научные исследования бюджетные, 
хоздоговорные и нефинансируемые. Бюджетные исследования
финансируются из средств бюджета страны или бюджетов субъектов страны. 
Хоздоговорные исследования финансируются организациями-заказчиками
по хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут
выполняться по инициативе ученого, индивидуальному плану преподавателя. 

• В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по
целевому назначению на фундаментальные, прикладные, поисковые и
разработки.
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Научные исследования
• Фундаментальные научные исследования - это экспериментальная или

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об
основных закономерностях строения, функционирования и развития
человека, общества, окружающей природной среды.

• Прикладные научные исследования - это исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач. Иными словами, они направлены на
решение проблем использования научных знаний, полученных в результате
фундаментальных исследований, в практической деятельности людей.  

• Поисковыми называют научные исследования, направленные на
определение перспективности работы над темой, отыскание путей решения
научных задач.

• Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в
практику результатов конкретных фундаментальных и прикладных
исследований.

• По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, 
краткосрочные и экспресс-исследования.
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Формы и методы исследования
• В зависимости от форм и методов исследования выделяют

экспериментальное, методическое, описательное, 
экспериментально-аналитическое, историко-биографическое
исследования и исследования смешанного типа.

• В теории познания выделяют два уровня исследования: 
теоретический и эмпирический.

• Теоретический уровень исследования характеризуется
преобладанием логических методов познания. На этом уровне
полученные факты исследуются, обрабатываются с помощью
логических понятий, умозаключений, законов и других форм
мышления. Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, 
обобщаются, постигаются их сущность, внутренние связи, законы
развития. На этом уровне познание с помощью органов чувств
(эмпирия) может присутствовать, но оно является подчиненным.

• Структурными компонентами теоретического познания являются
проблема, гипотеза и теория.
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Проблема
• Проблема - это сложная теоретическая или практическая
задача, способы решения которой неизвестны или известны
не полностью. Различают проблемы неразвитые
(предпроблемы) и развитые.

Неразвитые проблемы характеризуются следующими
чертами: 

- они возникли на базе определенной теории, концепции; 
- это трудные, нестандартные задачи; 
- их решение направлено на устранение возникшего в

познании противоречия; 
- пути решения проблемы не известны. Развитые

проблемы имеют более или менее конкретные
указания на пути их решения.
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Гипотеза
• Гипотеза есть требующее проверки и доказывания
предположение о причине, которая вызывает определенное
следствие, о структуре исследуемых объектов и характере
внутренних и внешних связей структурных элементов.

Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям:
- релевантности, т.е. относимости к фактам, на которые она опирается;
- проверяемости опытным путем, сопоставляемости с данными

наблюдения или эксперимента (исключение составляют непроверяемые
гипотезы);

- совместимости с существующим научным знанием;
- обладания объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно

выводиться некоторое количество подтверждающих ее фактов, 
следствий. Большей объяснительной силой будет обладать та гипотеза, 
из которой выводится наибольшее количество фактов;

- простоты, т.е. она не должна содержать никаких произвольных
допущений, субъективистских наслоений.
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Различают гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные. 
• Описательная гипотеза - это предположение о существенных свойствах
объектов, характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта.
• Объяснительная гипотеза - это предположение о причинно-следственных
зависимостях. 
• Прогнозная гипотеза - это предположение о тенденциях и закономерностях
развития объекта исследования. 

Теория - это логически организованное знание, концептуальная система
знаний, которая адекватно и целостно отражает определенную область
действительности.

Она обладает следующими свойствами:
- теория представляет собой одну из форм рациональной мыслительной

деятельности;
- теория - это целостная система достоверных знаний;
- она не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, т. е. 

выявляет происхождение и развитие явлений и процессов, их внутренние и
внешние связи, причинные и иные зависимости и т.д.;

- все содержащиеся в теории положения и выводы
обоснованы, доказаны. 
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Теория
Теории классифицируют по предмету исследования. По этому

основанию различают социальные, математические, физические, 
химические, психологические, этические и прочие теории. Существуют и
другие классификации теорий.

В современной методологии науки выделяют следующие
структурные элементы теории:

- исходные основания (понятия, законы, аксиомы, принципы и т.д.);
- идеализированный объект, т. е. теоретическую модель какой-то части

действительности, существенных свойств и связей изучаемых явлений и
предметов;

- логику теории - совокупность определенных правил и способов
доказывания;

- философские установки и социальные ценности;
- совокупность законов и положений, выведенных в качестве следствий
из данной теории. 

Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные
положения, учения, идеи и другие элементы.
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