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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: дать представление об основных философских и методологических 

проблемах, возникающих в науке на современно этапе ее развития; о тенденциях 

развития науки. 

 

Задачи:  

• Обеспечение аспиранта знаниями в области философии и методологии науки; 

• Формирование научного мировоззрения и способности аспиранта 

анализировать на его основе достижения современной науки; 

• Овладение  современной  теорией  и  методологией научного  

познания   и   внедрение   их   в   сферу   научной   и   научно - 

педагогической деятельности; 

 

    

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: 

ПК-2 – готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания; 

ПК-3 – готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях; 

 

Бакалавры в полном объеме приобретают и закрепляют содержание основной 

«синхронной» схемы методологической «работы»,  сложившейся при анализе 

классического и неклассического этапа развития науки в рамках оформления так 

называемого гипотетико-дедуктивного метода, который оказывается «сквозным» для 

всего обозримого периода развития науки; 

В то же время в полной мере должны быть осознаны достоинства современных 

«синтетических» методологий — системно-структурной, информационной, 

семиотической, эволюционной, генетической, синергетической — имеющих 

междунаучный (общенаучный) статус и особенно полезных в случае их целевого синтеза 

при объяснениях в формате постнеклассического развития науки, а также для 

направленности их на теоретический анализ субъектных характеристик и особенностей 

познания и выражения его субъектно-субъектной направленности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: философские проблемы существования и развития научного знания; основные 

методы и методологию научного исследования; роль философии в становлении и 

развитии научной методологии; 

уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; формулировать цели и задачи исследований; внедрять 

результаты исследований и разработок; 

владеть: основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени. 

 

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

Вид учебной работы Всего Семестры 



 часов / 

зачетных 

единиц 

5    

Аудиторные занятия (всего) 34 34    

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа  (всего) 38 38    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) -     

Расчетно-графические работы -     

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 5 5    

Контактная работа (всего)      

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72    

2 2    

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.Предмет и основные концепции современной философии науки;  

Тема 2.Наука в культуре современной цивилизации; 

Тема 3.Структура научного знания;  

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания;  

Тема 5.Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности;  

Тема 6.Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса;  

Тема 7.Наука как социальный институт. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  

М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

  



Тема 2.Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

  

Тема 3. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретическойнагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

  

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 

логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

  

Тема  5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 



взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

  

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем 

и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 

ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 

и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 

кризисов. 

  

Тема 7. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ на-

уки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

      (последующими) дисциплинами 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 



№ 

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  7   

2.           

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин

. 

СРС Все-

го 

1. Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

4 8   10 22 

2. Наука в культуре современной 

цивилизации 

4 8   10 22 

3. Структура научного знания 

 

2 8   10 20 

4. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

2 8   10 20 

5. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной  

рациональности 

  

2 8   10 20 

6. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

2 7   11 20 

7.  Наука как социальный институт 2 7   11 20 

 

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 

средств

а 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Предмет и 

основные 

концепции 

современной 

философии науки 

Три аспекта бытия 

науки. Логико-

эпистемологический подход 

к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в 

философии науки. 

философии науки. 

Социологический и 

культурологический подходы 

к исследованию развитии 

науки.  

4 Доклад 

(презен

тация), 

опосред

ованны

й 

конспек

т, 

круглы

й стол 

 
ПК-3, 
ПК-2 



2. Тема 2.  

Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

 

Традиционалистский и 

техногенный типы 

цивилизационного развития и 

их базисные ценности. 

Ценность научной 

рациональности. 

 

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

 
ПК-3, 
ПК-2 

3. Тема 3. Структура 

научного знания 

 

Научное знание как 

сложная развивающаяся 

система. Многообразие типов 

научного знания. 

Эмпирический и 

теоретический уровни, 

критерии их различения. 

Особенности эмпирического 

и теоретического языка 

науки. 

 

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

 
ПК-2; 
ПК-3 

4. Тема 4. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

Историческая 

изменчивость механизмов 

порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований 

науки и опыта как начальный 

этап становления новой 

дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное 

воздействие эмпирических 

фактов на основания науки. 

 

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

 
ПК-2; 
ПК-3 

5. Тема 5. 
Научные традиции 

и научные 

революции. Типы 

научной  

рациональности 

 

Взаимодействие традиций и 
возникновение нового 
знания. Научные революции 
как перестройка оснований 
науки. Проблемы типологии 
научных революций. 
Внутридисциплинарные 
механизмы научных 
революций. 

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

 
ПК-2; 
ПК-3 



6. Тема 6. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы 

научно-

технического 

прогресса 

Главные характеристики 

современной, 

постнеклассической науки. 

Современные процессы 

дифференциации и 

интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение 

саморазвивающихся 

"синергетических" систем и 

новые стратегии научного 

поиска 

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

 
ПК-3, 
ПК-2 

7. Тема 7. 

Наука как 

социальный 

институт 

Различные подходы к 

определению социального 

института науки. 

Историческое развитие 

институциональных форм 

научной деятельности. 

Научные сообщества и их 

исторические типы 

(республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование 

междисциплинарных 

сообществ науки XX 

столетия). 

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

 
ПК-2; 
ПК-3 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов 

 Тема 1.  

Предмет и 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки 

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

непосредст

внное 

конспектир

ование 

Степин, В. 

С.   История и фило

софия науки [Текст] 

: учебник для 

системы послевуз. 

проф. образ. / В. С. 

Степин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т филос., 

Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук. - 2-

е изд. - М. : Академ. 

проект : Трикста, 

2012. Бессонов, Б. 

Н. 

История и философ

ия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : 

Изд-во Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 394 

с. 

10 



 Тема 2. 
Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Непосредст

венное 

конспектир

ование; 

подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

Степин, В. 

С.   История и фило

софия науки [Текст] 

: учебник для 

системы послевуз. 

проф. образ. / В. С. 

Степин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т филос., 

Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук. - 2-

е изд. - М. : Академ. 

проект : Трикста, 

2012. Бессонов, Б. 

Н. 

История и философ

ия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : 

Изд-во Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 394 

с. 

10 

 Тема 3. 
Структура 

научного 

знания 
 

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

непосредст

внное 

конспектир

ование 

Степин, В. 

С.   История и фило

софия науки [Текст] 

: учебник для 

системы послевуз. 

проф. образ. / В. С. 

Степин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т филос., 

Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук. - 2-

е изд. - М. : Академ. 

проект : Трикста, 

2012. Бессонов, Б. 

Н. 

История и философ

ия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : 

Изд-во Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 394 

с. 

10 

 Тема 4. 
Динамика 
науки как 
процесс 

порождения 
нового знания 

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

непосредст

внное 

конспектир

ование 

Степин, В. 

С.   История и фило

софия науки [Текст] 

: учебник для 

системы послевуз. 

проф. образ. / В. С. 

Степин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т филос., 

Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук. - 2-

е изд. - М. : Академ. 

проект : Трикста, 

2012. Бессонов, Б. 

Н. 

История и философ

ия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : 

Изд-во Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 394 

с. 

10 



 Тема 5. 
Научные 

традиции и 

научные 

революции. Ти

пы научной  

рациональност

и 
  

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

Степин, В. 

С.   История и фило

софия науки [Текст] 

: учебник для 

системы послевуз. 

проф. образ. / В. С. 

Степин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т филос., 

Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук. - 2-

е изд. - М. : Академ. 

проект : Трикста, 

2012. Бессонов, Б. 

Н. 

История и философ

ия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : 

Изд-во Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 394 

с. 

10 

 Тема 6. 

Особенности 

современного 

этапа развития 

науки. 

Перспективы 

научно-

технического 

прогресса 

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

непосредст

внное 

конспектир

ование 

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. 

 

11 

 Тема 7. 

Наука как 

социальный 

институт 

Конспект основных 

положений; доклад 

(презентация); 

конспект основных 

положений 

Подготовка 

доклада; 

опосредова

нное 

конспектир

ование 

непосредст

внное 

конспектир

ование 

Степин, В. 

С.   История и фило

софия науки [Текст] 

: учебник для 

системы послевуз. 

проф. образ. / В. С. 

Степин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т филос., 

Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук. - 2-

е изд. - М. : Академ. 

проект : Трикста, 

2012. Бессонов, Б. 

Н. 

История и философ

ия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : 

Изд-во Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 394 

с. 

11 

 



6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Виды самостоятельной работы студентов, используемые при изучении дисциплины 

«Современная научная методология»: 

– Непосредственное конспектирование; 

– Устный доклад (презентация); 

– Опосредованное конспектирование. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенномвиде сути 

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

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

глазах и больше неповторится; 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. Степин, Вячеслав Семенович.   История и философия науки [Текст] : 

учебник для системы послевуз. проф. образ. / В. С. Степин ; Рос. акад. наук, 

Ин-т филос., Гос. акад. ун-т гуманитар. наук. - 2-е изд. - М. : Академ. проект : 

Трикста, 2012. - 423 с. ; 21 см. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-904954-18-5. -

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 ISBN 978-5-904954-18-5 : 484.00 р.   Экз- 10 экз  

 

2. Бессонов, Борис Николаевич. История и философия науки [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. - М. : Изд-во Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 394 

с. ; 21 см. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-9916-0581-6. 

- ISBN 978-5-9692-0854-4 : 201.53 р.  Экз- 20 экз.  
 

б) дополнительная литература 

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

1 экз 

2. А.Ф. Зотов. Современная западная философия. М., 2001 г.  1 экз 

3. Канке В. А. Общая философия науки. Учебник. М. 2009.   1 экз 

4. Бучило, Нина Федоровна. История и философия науки [Текст] : учеб. пос. 

/ Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев ; Московская гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 

2010. - 427 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-392-00739-4 : 222.48 р.  1 экз  

5.  Булдаков, С. К.   История и философия науки [Текст] : учеб. пособие по 

дисц. "История и философия науки" для аспирантов и соискателей ученой 

степени по программе кандидатского миниума / С. К. Булдаков. - М. : Риор, 

2013. - 141 с. ; 20 см. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 138-139. -

 ISBN978-5-369-00329-9 : 142.89 р.   1 экз 

6. История и философия науки [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

гуманит. и естеств.-науч. направл. и спец. / под общ. ред.: А. С. Мамзина, Е. 

Ю. Сиверцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 360 с. : ил. ; 21 

см. - (Магистр). - Библиогр.: с. 355-360. - ISBN 978-5-9916-2997-3 : 382.14 р.   

Экз- 2 экз.  

 
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/ 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%9A%2E


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 1-4  
ПК-2; 
ПК-3 

 Доклад (презентация) Тема 2, 5, 6, 7  
ПК-2; 
ПК-3 

 Опосредованное 

конспектирование 

Тема 2, 5, 6,7  
ПК-2; 
ПК-3 

 Тест Тема 1–7  
ПК-2; 
ПК-3 

 

Темы докладов: 

1. Общее гносеологическое определение науки. Функции науки. 

2. Критерии научности. Образцы, идеалы, ценности науки. 

3. Соотношение уровней научной методологии: философская, общенаучная, 

конкретнонаучная методологии. 

4. Логика науки. Бинарные оппозиции и их реализации в науке. 

5. Движение от абстрактного к конкретному. Исторические и логические методы. 

6. Современные интегрально-общенаучные методы в науке: системно-

структурный, информационно-кибернетический. 

7. Взаимодействие различных методов в ходе научного познания. 

Неоправданность редукции к какому-либо отдельному познавательному 

методу. 

8. Субъект и объект научно-позновательной деятельности, изменение и 

развертывание взаимодействия между ними в истории развития науки. 

9. Практика и её значение в развитии науки. 

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


10. Науки естественно-технические и социально-гуманитарные. Кантовская 

традиция разделения наук по основанию познавательных возможностей 

человека. 

11. Различия между естественно-техническими и социально-гуманитарными 

науками в объекте познания. 

12. Ценности и оценки в естественно-технических и социально-гуманитарных  

науках. 

13. Понятие факта в науке. Специфика факта в естественно-техническом и 

социально-гуманитарном познании. 

14. Экспериментальный и математический методы в разных группах наук. 

15. Проблема языка науки. Метафоры, фикции, мифологемы в языке науки. 

Различные формы языка естественнонаучного и гуманитарного. 

16. Качественные и количественные характеристики истины в естественно-

технических и социально-гуманитарных науках. 

17. Проблема закона в естественно-технических и социально-гуманитарных 

науках. 

18. Концепция и теория в естественно-технических и социально-гуманитарных науках. 

Проблема связи «старых» и «новых» теорий в науке. 

19. Движение от фактов через проблему и гипотезу к теории в науке. 

20. Гипотетико-дедуктивный метод в науке. 

21. Формализация и математическое моделирование. 

22. Гипотеза и индукция в гуманитарных и социальных науках. 

23. Методологические особенности постнеклассической науки и их философская 

рефлексия. 

24. Наука как познавательная деятельность, особая сфера культуры, социальный 

институт. Предмет современной философии науки. 

25. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

26. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

27. Позитивистская традиция в философии науки (этапы развития позитивизма). 

28. Постпозитивистская философия науки ( К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, 

П.Фейерабенд, М. Полани).  

29. Особенности научного познания. Взаимосвязь и различие науки и философии, 

науки и искусства, науки и обыденного познания.  

30. Роль науки в современном образовании и формирование личности. 

31. Преднаучный этап в развитии науки. Двойственная стратегия порождения 

знаний: обобщение фактов, конструирование теоретических моделей. 

32. Идеалы и нормы научного исследования. 

33. Научная картина мира, её исторические формы, функции. 

34. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания.  

35. Философские идеи как эвристика научного поиска.  

36. Классические и неклассические варианты формирования теории. 

37. Роль науки в преодолении современных глобальных проблем и кризисов. 

38. Роль синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. 

39. Эволюционный и системный подходы в их синтезе как основа глобального 

эволюционизма. 

40. Социальные ценности в связи с внутринаучными ценностями как условие 

41. современного развития науки. 

42. Этические проблемы новейшего этапа развития науки. 

43. Контроверза идеала ценностно-нейтрального научного исследования и 



44. проблема идеологизированной науки.      

45. Учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере и его эколого-

этическое значение. Экологическая этика в современной западной философии.  

46. Сциентазм и антисциентизм. Научная рациональность и диалог культур. 

47. Эволюция науки как социального института (республика ученых XVIIв; 

дисциплинарно организованная наука; междисциплинарные сообщества 

XXстолетия). 

48. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (рукопись, 

компьютер); компьютеризация науки: проблемы и перспективы. 

49. Проблема государственного регулирования науки (наука и экономика, наука и 

власть). 

50. Научные революции как перестройка оснований науки, типологии научных 

революций. 

51. Научные парадигмы. Перенос парадигм из одной научной области в другую как 

фактор преобразований в науке. 

52. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. 

53. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

54. Прогностическая функция философского знания в науке. 

55. Философия как сфера генерации категориальных структур, необходимых для 

освоения новых возможных объектов. 

56. Роль аналогий в теоретическом поиске. 
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