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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование интеллектуально-творческих качеств бакалавров, развитие культуры их 

философско-методологического и общенаучного мышления. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1) обучение аспиранта принципам классического и современного логико- 

методологического, общенаучного мышления; 

2) изучение историко-методологического наследия, современных фило- софско-

методологических концепций; 

3) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области 

систематической философии и методологии математического, естественнона- учного и 

социально-гуманитарного научного познания; 

4) освоение всеобщих философско-методологических и исторических принципов 

научного исследования. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, обязательным дисциплинам.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции; 

ОПК-1- способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные 

рассуждения, основные формы и приемы рационального познания); 

ОПК-10- способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем философских проблем естественных, технических  и гуманитарных наук 

(основные философские проблемы физики, математики, биологии, истории); 

ОПК-11- способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем владением методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными  текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

ПК-1- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями; 

ПК-2- способностью использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы и методы научного и научно-философского исследования;  

Уметь: осмысливать динамику философско-методологического развития в широком 

социокультурном контексте; 

Владеть: навыками использования элементов научно-философского исследования, понимать 

их значение для исследования в целом.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18    



Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

КСР      

Самостоятельная работа  (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) -     

Расчетно-графические работы -     

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Контактная работа (всего) 54 54    

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                         

зачетные единицы 

108     

 3 3    

 

5. Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет курса «Логика и методология философского познания. Понятие системы 

философии и методологии науки; Тема 2. Философская логика как философская методология и 

всеобщая методология частных наук; Тема 3. Философия природы как философская 

методология и как логика и методология естественных наук; Тема 4. Философия духа как 

философская методология и логика и методология социально-гуманитарных наук; Тема 5. 

Этапы эволюции философско-методологических систем и проблема всеобщей методологии 

научного исследования; Тема 6. Диалектика как всеобщая философская методология научного 

исследования 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины.  

 

Тема 1. Предмет курса «Логика и методология философского познания. Понятие системы 

философии и методологии науки 

Предмет, задачи, основные понятия курса. Понятие науки и научной методологии. 

Структура и содержание Сущность философского мировоззрения. Философия как 

универсальное миропонимание. Философия как наука о всеобщем. Онтологическая природа 

философского знания. Понятие как форма философствования. Истина и сущее. Проблема 

определения философии в истории философской мысли. Специфика философии. Философия в 

системе духовных форм. Философия и наука; философия и религия; философия и искусство: 

общее и особенное. Философия как систематическая наука. Понятие системы. Система как 

способ существования философии. Теоретические формы системы философии: онтология, 

гносеология, методология. Практические формы системы философии: философия права, 

философская этика, философия политики, философия хозяйства и философия истории. 

Эстетика, философия религии и теологии, история философии как синтез теоретической и 

практической философии. 

 

Тема 2. Философская логика как философская методология и всеобщая методология частных 

наук 



Понятие философской логики. Конкретность единства «онтологии, гносеологии и 

методологии. Бытие и сознание, их соотношение как тождество в различии. Интенцио- 

нальность сознания. Субъект-объектные отношения. Сознание как субстанция и субъект. 

Сознание, самосознание, разум, дух. Сознание и познание. Три основные  формы  

познавательной  деятельности:  чувство,  представление,   понятие. Понятие как таковое. 

Общее понятие; особенное понятие; единичное понятие. Понятие абстрактное и конкретное. 

Суждение как определенность понятия. Умозаключение как единство понятия и суждения. 

Умозаключение как разум. Проблема познаваемости бытия. Категория истины. Абсолютная 

истина. Качественное и количественное в познании истины. Критика агностицизма и 

абстрактного скептицизма. 

 

Тема 3. Философия природы как философская методология и как логика и методология 

естественных наук 

Логикодиалектические   основания   философии   природы. Философско-методологические 

принципы познания всеобщего в естественных науках. Основное содержание понятия 

природы. Диалектика всеобщего, особенного и единичного в процессе познания природы. 

Диалектика основных категорий философии природы. Сущность пространства, времени, 

энергии, движения, гравитации, химических и биологических процессов. Природа и дух. 

Философские основания классического, неклассического и постнеклассического 

естествознания. 

  

Тема 4. Философия духа как философская методология и логика и методология социально-

гуманитарных наук 

Философия субъективного духа как логика и методология наук о   человеке. Идея 

философской антропологии и феноменологии. Субъективный дух как единство сознания, 

самосознания и разума. Структура и содержание познавательной деятельности человека. 

Философия объективного духа как логика и методология социальных наук: философская 

этика, философия права и философия всемирной истории. Понятие морали. Мораль как 

основная категория практической философии. Проблема соотношения морали и 

нравственности. Нравственные основы чело веческой жизни. Основные категории морального 

сознания: добро, добродетель, добрая воля, нравственный долг, свобода, счастье и т.д. 

Проблемы философии любви. Смысл жизни как этическая проблема. Этапы развития 

этических учений. Особенности христианской этики. Этические идеи в русской 

религиознофилософской мысли. 

 

Тема 5. Этапы эволюции философско-методологических систем и проблема всеобщей 

методологии научного исследования 

Понятие истории науки. Необходимость исторического рассмотрения феномена 

научной мысли. Проблема соотношения исторического и логического в эволюции науки. 

Становление понятия науки и развитие форм научной рациональности. Основные этапы 

эволюции науки и научной картины мира. Этапы становления методологии науки. Проблема 

взаимосвязи философских, частнонаучных и прикладных методов. Идея философской 

методологии. Понятие метода. Метод и система как принципы классического 

философствования. Учение о роли метода в трудах Бэкона, Декарта и Гегеля. Методология 

как продолжение онтологических и гносеологических теорий. Предмет и задачи философской 

методологии. Соотношение сущности и явления – центральная проблема методологии. Метод 

и вопрос о критериях истины. Особенности философско-методологических систем: 

рационализм, позитивизм, трансцендентализм, феноменология. Их достоинства и недостатки. 

Методология науки как исторический феномен. Система научной методологии: от 

философского до междисциплинарного моментов. Проблема соотношения всеобщего, 

особенного и единичного моментов в системе научной методологии. Философская 

методология  и теории среднего уровня в позитивнонаучном знании. 

 

Тема 6. Диалектика как всеобщая философская методология научного исследования 

Диалектические идеи в современных естественнонаучных и социально гуманитарных 

исследованиях. Диалектическая методология как всеобщий принцип научного познания. 



Проблема всеобщего основания методологии научного познания. Типы отношения мысли к 

действительности. Понятие все общей методологии научного познания. Проблема 

отношения мысли к действительности: метафизика и рассудочно-догматическое мышление, 

критическая методология и скептицизм, логико-диалектическая методология как опыт 

конкретного тождества субъекта и объекта. Сущность спекулятивного мышления. Разум и 

действительность. Становление диалектики в истории философской мысли. Идея всеобщей 

диалектики мышления и бытия и ее методологический смысл. Феноменология, критическая 

(негативная) диалектика и спекулятивное мышление. Система принципов и категорий 

диалектики. Основные категории диалектики: принцип антиномизма. Структура 

антиномического мышления. Антиномия и синтез. Основные принципы диалектики: 

тождество противоположностей, взаимосвязь всего сущего, историзм, универсальность 

развития. Основные законы диалектики. Исторические типы диалектики. Идея абсолютной 

диалектики. Диалектика как критерий абсолютной истины. Диалектика в системе 

гуманитарных наук. Диалектический метод в социальных науках. Диалектика и методология 

социологического исследования. Диалектические идеи в методологии современного 

социально-гуманитарного познания. Диалектика и общая методология социального 

познания. Диалектика и социология. Диалектика и история. Диалектика и психология. 

Диалектика и социокультурный подход. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

      (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

№ темы 

 

1. Написание выпускной 

квалификационной 

работы 

1 2 3 4 5 6     

2. Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

1 2 3 4 5 6    

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

1. Тема 1. Предмет курса «Логика и 

методология философского познания. 

Понятие системы философии и 

методологии науки 

3 6   9 18 

2. Тема 2. Философская логика как 

философская методология и 

всеобщая методология частных наук 

3 6   9 18 

3. Тема 3. Философия природы как 

философская методология и как 

логика и методология естественных 

наук 

3 6   9 18 

4. Тема 4. Философия духа как 

философская методология и логика и 

методология социально-

гуманитарных наук 

3 6   9 18 

5. Тема5. Этапы эволюции философско- 3 6   9 18 



методологических систем и проблема 

всеобщей методологии научного 

исследования 

6. Тема 6. Диалектика как всеобщая 

философская методология научного 

исследования 

 

3 6   9 18 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  (модуля) 

и темы дисциплины 

Наименование семинаров, 

практических и  

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Оценоч-

ные 

средст-

ва 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Предмет 

курса «Логика и 

методология 

философского 

познания. Понятие 

системы философии 

и методологии науки 

Предмет курса «Логика и 

методология философского 

познания. Понятие системы 

философии и методологии 

науки 

6 Доклад 
(презен
тация), 
опосред
ованны
й 
конспек
т, 
круглы
й стол 

ОК-1; 
ОПК-1; 
ОПК-
10; 
ОПК-
11; ПК-
1; 
ПК-2 

2. Тема 2. Философская 

логика как 

философская 

методология и 

всеобщая 

методология 

частных наук 

Философская логика как 
философская методология и 
всеобщая методология 
частных наук 

6 Доклад 
(презен
тация), 
опосред
ованны
й 
конспек
т, 
круглы
й стол 

ОК-1; 
ОПК-1; 
ОПК-
10; 
ОПК-
11; ПК-
1; 
ПК-2 

3. Тема 3. Философия 

природы как 

философская 

методология и как 

логика и 

методология 

естественных наук 

Философия природы как 

философская методология и 

как логика и методология 

естественных наук 

6 Доклад 
(презен
тация), 
опосред
ованны
й 
конспек
т, 
круглы
й стол 

ОК-1; 
ОПК-1; 
ОПК-
10; 
ОПК-
11; ПК-
1; 
ПК-2 

4. Тема 4. Философия 

духа как 

философская 

методология и 

логика и 

методология 

социально-

гуманитарных наук 

Философия духа как 

философская методология и 

логика и методология 

социально-гуманитарных 

наук 

6 Доклад 
(презен
тация), 
опосред
ованны
й 
конспек
т, 
круглы
й стол 

ОК-1; 
ОПК-1; 
ОПК-
10; 
ОПК-
11; ПК-
1; 
ПК-2 



5. Тема 5. Этапы 

эволюции 

философско-

методологических 

систем и проблема 

всеобщей 

методологии 

научного 

исследования 

Этапы эволюции 

философско-

методологических систем и 

проблема всеобщей 

методологии научного 

исследования 

6 Доклад 
(презен
тация), 
опосред
ованны
й 
конспек
т, 
круглы
й стол 

ОК-1; 
ОПК-1; 
ОПК-
10; 
ОПК-
11; ПК-
1; 
ПК-2 

6. Тема 6. Диалектика 

как всеобщая 

философская 

методология 

научного 

исследования 

 

Диалектика как всеобщая 

философская методология 

научного исследования 

 

6 Доклад 
(презен
тация), 
опосред
ованны
й 
конспек
т, 
круглы
й стол 

ОК-1; 
ОПК-1; 
ОПК-
10; 
ОПК-
11; ПК-
1; 
ПК-2 

 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов 

 Тема 1. Выбор 

темы 

исследования и 

определение 

базовых 

характеристик 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

опосредованн

ое 

конспектиров

ание; 

непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Демидова Е.С., 

Трушков В.В. 

Философия и 

история науки. – 

М., 2010. - 305 с. 

Канке В. А. 

Общая философия 

науки. Учебник. 

М. 2009. 

Любомиров Д.Е., 

Петров С.О., 

Сапенок О.В. 

Философия и 

методология 

науки. СПб:, 2009. 

360c.   
Философия и 
методология 
познания. - СПб., 
2009. - 560 с 

18 

 Тема 2. Сбор 

источников и 

информации 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

опосредованн

ое 

конспектиров

ание; 

непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Демидова Е.С., 

Трушков В.В. 

Философия и 

история науки. – 

М., 2010. - 305 с. 

Канке В. А. 

Общая философия 

науки. Учебник. 

М. 2009. 

Любомиров Д.Е., 

Петров С.О., 

Сапенок О.В. 

Философия и 

методология 

18 



науки. СПб:, 2009. 

360c.   
Философия и 
методология 
познания. - СПб., 
2009. - 560 с 

 Тема 3. 

Историографиче

ский обзор 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

опосредованн

ое 

конспектиров

ание 

Демидова Е.С., 

Трушков В.В. 

Философия и 

история науки. – 

М., 2010. - 305 с. 

Канке В. А. 

Общая философия 

науки. Учебник. 

М. 2009. 

Любомиров Д.Е., 

Петров С.О., 

Сапенок О.В. 

Философия и 

методология 

науки. СПб:, 2009. 

360c.   
Философия и 
методология 
познания. - СПб., 
2009. - 560 с 

18 

 Тема 4. Методы 

построения 

научной теории 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений  

Подготовка 

доклада 

(презентации) 

опосредованн

ое 

конспектиров

ание; 

непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Демидова Е.С., 

Трушков В.В. 

Философия и 

история науки. – 

М., 2010. - 305 с. 

Канке В. А. 

Общая философия 

науки. Учебник. 

М. 2009. 

Любомиров Д.Е., 

Петров С.О., 

Сапенок О.В. 

Философия и 

методология 

науки. СПб:, 2009. 

360c.   
Философия и 
методология 
познания. - СПб., 
2009. - 560 с 

18 

 Тема 5. 

Структура 

работы 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

опосредованн

ое 

конспектиров

ание 

Демидова Е.С., 

Трушков В.В. 

Философия и 

история науки. – 

М., 2010. - 305 с. 

Канке В. А. 

Общая философия 

науки. Учебник. 

М. 2009. 

Любомиров Д.Е., 

Петров С.О., 

Сапенок О.В. 

Философия и 

методология 

науки. СПб:, 2009. 

18 



360c.   
Философия и 
методология 
познания. - СПб., 
2009. - 560 с 

 Тема 6. 

Заключение и 

выводы 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

опосредованн

ое 

конспектиров

ание 

Демидова Е.С., 

Трушков В.В. 

Философия и 

история науки. – 

М., 2010. - 305 с. 

Канке В. А. 

Общая философия 

науки. Учебник. 

М. 2009. 

Любомиров Д.Е., 

Петров С.О., 

Сапенок О.В. 

Философия и 

методология 

науки. СПб:, 2009. 

360c.   
Философия и 
методология 
познания. - СПб., 
2009. - 560 с 

18 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Виды самостоятельной работы студентов, используемые при изучении дисциплины «Методика 

конфессионального научного исследования»: 

– Непосредственное конспектирование 

– Устный доклад (презентация); 

– Опосредованное конспектирование. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ 

оказывается единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на глазах и 

больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько 

раз «переслушивать» ее. 

Доклад (презентация) – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При подготовке доклада по 

заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Прежде всего, следует 

пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. Изложение материала в докладе носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. 

Содержание доклада должно быть логичным. Объём доклада, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. 

Критерии оценки доклада: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 

речи. 

Опосредованное конспектирование – опосредованное конспектирование начинают лишь 

после прочтения (желательно – перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет 

понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же 

конспект необходимо вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих 

взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не 

риторической последовательности. Естественно, логическую последовательность содержания 

можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. При такой 



работе станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, что будет заведомо перекрыто 

содержанием другого пассажа, а что можно вообще опустить. Естественно, что при подобном 

конспектировании придется компенсировать нарушение порядка изложения текста всякого 

рода пометками, перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, 

потому что именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи 

темы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  

не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Демидова Е.С., Трушков В.В. Философия и история науки. – М., 2010. - 305 с. 

2. Канке В. А. Общая философия науки. Учебник. М. 2009. 

3. Любомиров Д.Е., Петров С.О., Сапенок О.В. Философия и методология науки. СПб:, 

2009. 360c.   

4. Философия и методология познания. - СПб., 2009. - 560 с. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Наука в культуре. М., 1998 г. 

2. Принципы историографии естествознания. ХХ век. /Отв. ред. И.С. Тимофеев. М., 

2001 г. 

3. Современная философия науки. Хрестоматия. / Составитель А.А. Печенкин. М., 1996 

г. 

4. В.С. Степин. Теоретическое знание. М., 2000 г. 

5. Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999 г. 

6. В.Ж. Келле. Наука как компонент социальной системы. М., 1988 г. 

7. Е.А. Мамчур. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М., 1987 

г. 

8. А.В. Кезин. Наука в зеркале философии. М., 1990 г. 

9. Л.Н. Косарева. Социакультурный генезис науки: философский аспект проблемы. М., 

1989 г. 

10. П. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 г. 

11. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 

12. А.Ф. Зотов. Современная западная философия. М., 2001 г. 

13. Н.Н. Моисеев. Современный рационализм. М., 1995 г. 

14. В.А. Лекторский. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000 г. 

15. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996 г. 

 

в) программноеобеспечение  

MicrosoftWord 2010 

MicrosoftExcel 2010 

MicrosoftPowerPoint 2010 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

2. Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ» (http://ellib.library.isu.ru). 

Доступ к полным текстам учебных пособий, монографий и статей 

сотрудников университета, осуществляемый с любого компьютера сети 

Иркутского государственного университета. 

3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

4. Философский портал http://www.philosophy.ru 



5. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

6. http://www.humanities.edu.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

8. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

9. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

10. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

11. Britannica - www.britannica.com 

12. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

13. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

15. Википедия — свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Система мультимедиа, компьютер, проектор. Электронный ридер по курсу, содержащий 

программу курса, рекомендуемые доклады по соответствующим темам семинарских занятий, 

список основной и дополнительной литературы, интернет-источники, вопросы к зачету и 

экзамену. Учебные, учебно-методические и научные материалы по антропологии религии.  

10. Образовательные технологии: 

Работа в творческих группах, изготовление презентаций, круглый стол и др. активные формы 

обучения.  

11. Оценочные средства (ОС): 

Тесты находятся в фонде тестовых заданий. 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

 Непосредственное 

конспектирование 

Тема 1-6 ОК-1; ОПК-1; ОПК-
10; ОПК-11; ПК-1; 
ПК-2 

 Доклад (презентация) Тема 1–6 ОК-1; ОПК-1; ОПК-
10; ОПК-11; ПК-1; 
ПК-2 

 Опосредованное 

конспектирование 

Тема 1–6 ОК-1; ОПК-1; ОПК-
10; ОПК-11; ПК-1; 
ПК-2 

 Тест Тема 1–6 ОК-1; ОПК-1; ОПК-
10; ОПК-11; ПК-1; 
ПК-2 

 

Темы докладов: 

1. Диалектические основы математического моделирования и методология прикладного 

исследования. 

2. Принцип всеобщей отрицательности в диалектике и его теоретико-методологический 

смысл. 

3. Диалектический метод в опыте математических и естественных наук. 

4. Диалектический метод в опыте социальных наук. 

5. Диалектический метод в опыте наук о человеке. 

6. Феноменологическая методология в социальном познании: классика и современность 

7. Позитивизм как философская методология научного познания: основные идеи и этапы 

исторического развития 

8. Логико-диалектические основания философии природы. 

9. Философско-методологические принципы познания всеобщего в естественных 

http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/


науках. 

10.Диалектика всеобщего, особенного и единичного в процессе познания природы. 

11.Диалектика основных категорий философии природы. 

12.Философские основания классического, неклассического и постнеклассического 

естествознания. 

13.Философия духа как логика и методология социально-гуманитарных  наук. 

14.Философия субъективного духа как логика и методология наук о человеке. 

15.Идея философской антропологии и феноменологии. 16.Субъективный дух как 

единство сознания, самосознания и разума. 
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17.Философия объективного духа как логика и методология социальных наук: 

18.История философии и науки как завершение системы философского знания. 

19.Соотношение логического и исторического в развитии философской и 

позитивнонаучной мысли. 

20.Наука и Философия: проблема тождества и различия. 

21.Идея научной методологии. 

22.Основные этапы и общие закономерности эволюции науки. 

23.Исторические формы научного знания. 

24.Идея философской методологии. 

25.Учение о роли метода в трудах Бэкона, Декарта и Гегеля. 

26.Методология как продолжение онтологических и гносеологических теорий. 

27.Особенности философско-методологических систем: рационализм, позитивизм, 

трансцендентализм, феноменология. 

28.Система научной методологии: от философского до междисциплинарного 

моментов. 

29.Проблема соотношения всеобщего, особенного и единичного моментов в системе 

научной методологии. 

30.Философская методология и теории среднего уровня в 

позитивно научном знании. 
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