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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины; уяснение основных стратегий научного исследования и исторических 
оснований формирования научного знания.
Задачи;
- развитие у аспирантов способности осмысления актуальных проблема истории и 
философия науки как современной мировой традиции философского осмысления природы
науки; ^
- формирование научно-методологического мировоззрения на основе знания особенностей
современной науки;
- совершенствование навыков научного осмысления действительности.
2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной, 
входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части ООП 
(Б1.Б.2.1).
Дисциплина «История и философия науки» изучается в 3-4 семестрах.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 
должны быть сформированы в ходе освоения программ магистратуры.
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной 
подготовке аспирантов к решению специальных практических профессиональных 
задач и формированию необходимых компетенций.

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 
формируемые по итогам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на формирование
следующих компетенций ^
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях;
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-4 - способность использовать основы знаний в области истории науки и философии науки для 
решения проблем в междисциплинарных областях (только для направления 48.06.01 -  Теология). 
УК-5, УК-6 (в зависимости от направления подготовки) - способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития.
В результате освоения дисциплины аспирант должен
знать: современные концепции истории и философии науки;
уметь: анализировать современные проблемы истории и философии науки;
владеть: концептуальным и методологическим аппаратом современной истории и философии 
науки.

4. Структура и содержание дисциплины

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ Раздел Семестр Виды учебной работы, Ф ормы  текущ его контроля

п/п дисциплины включая успеваемости
самостоятельную  работу Ф ормы  промежуточной

аспирантов и аттестации
трудоемкость (в часах)

лекции практи СР



Тема I .
Философия науки 
как часть 
философии.
Статус философ|и1 

науки и структуре 
философии_________
Тема 2.
Ч1илосо(1зия пауки 
и история на\ ки: 
пpoблe^u.l 
в'заимоотио1леииГ(
Тема 3.
Мировоч:5реически 
е К0 НТСКС1 Ы 
науки.
Метафизический и 
ангиметафизическ 
ИЙ дискурсы I!
истории и 
философии науки
Тема 4. Он голо! ия 
науки.
Э|П 1с гемологическ 
ая проблемагика 
науки. Аксиология 
научного
ночнания.__________
Тема 5. Ис гория н 
философия 
социологии, 
историографии, 
экономики,прана 
и политики
Тема 6. История и
философия
психологии.
педа! огикн,
лигературоведени
я. К)'ЛЬТур0Л01ТИ1 и
теологии

Итог о: 108 часов

16

16

16

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

16

16

16

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

96
Экзамен

Содержание дисциплины

1 ема 1. 11>11Лософ11н маукн как часть философии. C ia rvc философш! пауки 
и сгрук гу|)с философии.

Философия объективности и проблематика философии науки. Проективное 
отношение философии к возникающей науке. Атомиш,  платонизм, аристотелизм.

Фи.чософия субъективности: исследование условий возможности научного 
знания. Философия экспериментального естествознания и индуктивная методология 
науки Ф. Нэкона. Cogito Р. Декарта как первооснова философии как мудрости. 
Скептическая философия науки Д. Юма. И. Кант об условиях возможности математики и 
теоретического есгеегвознания; о синтезе метафизики, математики и опыта как условии 
возможности формирования физики как науки в собственном смысле.



Философия интерсубъективности: родовая сущность человека, практика, язык, 
культура, история как интерсубъективные контексты исследования научного познания.

Темп 2. (1>11.10С()фпя науки и мсюрпя паукп: проблемы пзаимоо гпошспий.

Кониетдии историографии науки. Постпозитивизм о роль истории науки.
Опенка тезиса: философия науки без истории пауки беспредметна, а история 

науки без философии пауки пеконпеп гуа.тьна.
Оппозиция кумулятивизма и антикумулятивизма в историографии науки. 

История науки и её рапиональные реконструкции. Рациональная реконструкция как ключ 
к пониманию реальной истории науки.

Концепция нормальной науки. Нормальная наука как решение головоломок. 
Приоритет парадшм. Аномалии и возпикиовепие научных открытий в истории науки. 
Кризис и возникновение научных теорий. Природа и необходимость научных революций. 
Революции как изменение взгляда на мир. Прогресс, который несут революции в истории 
науки. Парадигмы и структура научного сообщества. Парадигмтл как наборы предписаний 
для научной группы. Парадигмы как общепризнанные образцы. Неявное знание и 
интуиция. Образцы, несоизмеримость и революции. Научные рево;гюции и проблемы 
релятивизма.

Концетщ я историографии науки В. С. Степина. Традиции и новации в истории 
науки. Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. Традиции, 
спиль мышления и творчество. Новые методологические идеи и смена стилей мышления. 
Научные реи0 л ю 1 ши как коре 1 шые преобразования основньтх научных понятий, 
коштеиций, теорий. Многообразие и многосторонность научных револютщй. 
Преемствентюсть в развитии знагшя и проблема соотношения научных теорий друг с 
другом. 1^заимосвязь научных и технических революций. Дифференциация и интеграция в 
науке. Неравномерпость развития различных научных областей и дисциплин в истории 
науки,

Гелга Мировоззренческие кои тексты науки. .Метафизический и
аи гимегафизический дискурсы в иегории и философии науки.

N4np0B033peH4ecKne контексчът реальной истории науки, их влияние на научное 
мышленти! и научную практику.

Метафизика реалыюсти н метафизика рациональности. Их статус в практике 
научного исследования. Дополпи тельные типы метафтгзики как необходимые 
предпосы.зки научного познания. 1’аииональность и реальность как конститу!ивные темы 
философии науки.

Позитивизм как программа элиминации метафизическтгх смысло15 из философии 
и научною познания, Пё нроблемьг

Историческая эволюция позитивизма как переосмысление установок программы 
в све'те фактов истории науки if как реакция на критику. Эмпиризм, феноменализм и 
логицизм неопози !ир,изма. Логический позитивизм о философии как .тотическом анапизе 
языка на>ки. Логический позитивизм о нршишпс верификатщи и его функциях в научном 
познании.

Пос'тнози ! игиг!м И изменснис его ошотиепия к метаф 1 Г1 ическим смыслам. 
Реа.тизм и цель науки. Поня 1 ие э.мтшрического реализма. Различие позитивных оснований 
теории (джастиф|ткационизм) и критических основаншЧ теории (критический 
рационализм). Об'ьяснение как Т1ель науки.

Тема 4. ()иголо1ИИ науки. 'Зине i емоло! пчеекая ироОлема гика науки. 
Лкеио.1011И1 иа\ много познании.



Онтология обыденного и научного познания. Специфика объектов языка науки, 
объектов теоретического и эмпирического уровней научного знания, объектов 
аналитических и синтетических высказываний.

Маучное познание как производство обоснованного знания о предметах нашего 
опыта. Проблема реальности предметов нашего опыта. Проблема реальности предметов 
научного знания. Обьекты теории и предметы наблюдения, измерения и эксперимента; 
проблема их реальности. Оппозиция научного реализма и инструментализма, их оценка. 
Научная феноменология как феноменотехника.

Оценочные суждения в пауке и необходимость «ценностной нейтральности» в 
социа.'н,ном исследовании. Оценки и цетпюсти. идеалы и нормы научного исследования. 
Функциопированпс оценок и ценностей, идеалов и норм исследоватшя в социальных и 
гуманитарных науках. Вненаучные критерии (принципы красоты и простоты) и их роль в 
социально-гумани rapfioM нознашти. Принципы логики социальных наук. их 
аксиологическая фундированность.

К о м м у 1П1кати вность  в науках о человеке.  о б щ ес т ве  и культуре:  
м етодологические  след ст вия и и м перативы

Рождение зггания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 
тшдивидои». Коммуникативность (обндение уче 1тых) как условие создания нового 
социально-гуманитарного знания и выражение социокулыурной природы научного 
познания. Научные конвенции как необходимость и следствие коммуникативной природы 
познания. \4оральная ответственность учеттого за введение конвенций. Нндоктринатшя —  
внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий 
ко м м\' н и к а т и в н о ст i i н ау к и.• J

Аксиоло 1 'ическая специфика сциентизма и антисциентизма.

Т е м а  5 . П г г о р и я  п ф и л о с о ф и я  с о ц и о л о г и и ,  и с г о |) 1П )г р а ф и и , ) к о и о \ п 1к и , и |)а и а
и И0.1ИТИК11

Оценка тезиса о беспредметности философия социоло 1 ии без истории 
социологии и нсконцептуал 1,нос'ти истории социологии без философии социологии.

ипиюсофия социологии как специальная область философии науки. Философия 
социологии как процесс и результат конкретизации проблематики философии науки 
приметп-гтельно к опыту истории социологии. Возникновение философских проблем 
социологии в ходе имплицитного развёртывания проблематики социологических 
исследоваш 1 Й и рефлексии над ней. Осмысление статуса философии сотиюлогии, её 
проблем, методов и концепций, её особой предметности как актуальная задача 
исследоваш 1 я npiipoiibi сотшальной науки, её возможностей и границ. 1к)зможность 
понимания филосо(|)ии социологии в эволюгши способов философствования, посредством 
осмысления их многообразия и определс!того сходства.

(])ор1\ трование  философского понимания природы социологического научного 
знания и познания (философия социологии) на основе мировоззренческих установок, 
положений он толотического. эпис темологического, аксиологического, методологического 
и праксиологического статуса.

'Зпистемологическая проблематика философии социологии: природа
социологического знания, ornoiiiefnic его к идеалу nciiunioci и. Осмысление и 
аргументация корресиондентной и когерентной концепций исппшости и её возможное 
применение к фактам, законам и теориям сошюлогии.

Методологическая проблематика философии сошюлогии: исследование
структуры научного социологического знания, осмысление специфики методов 
эмпирических и теоретических исследований, формирование критериев их различения.



Язык социологам, картины социальной реальности, аксиологические контексты, 
философские смыслы как темы истории и философии социологии.

Наличие понятия социологии как науки как условие концептуальности истории 
социологии. 1 к)'зннкио1зение сошюлогии как эмпирической науки как проблема истории и 
философии социологии. HajHTHHe понятия науки как условием возможности её решения. 
Обусловленность истории социологии смыслами философии науки как фактор 
диверсификации ответа на вопрос о возшткноветти социологии как эмпирической науки.

.Лнтичное историческое сознште и историописание. Фукидид; история как 
свиде!ельс I во очевидца. Христианская конт1 енция истории. Средневековая концепция 
исторического времени. Гуманистическая историография эпохи Ренессанса. 
Византтн”1 ская историография (IV-XV вв.). Древнерусские исторические сочинения (XI- 
XVII вв.).

1-1аучная революция и историческое знание XVII в. «Философская история» 
эпохи ilpocBenicmui. Основные паправлепия романтической историографии. Г.-Б. Нибур 
и создание кри i n'lecKOi о метода анализа истс)рических исто'нп(ков. 11озитттвизм и 
научная история во второй тюловипе XIX в. Формирование историографических школ во 
второй половине XIX в.

Кризис исторической пауки на рубеже XIX- XX: причи) 1 ы. супшоеть, поиски 
путей вТ)1 хода. Копие 1ПП'1 я «Т1деальных типов» Макса Вебера. «Государстветп1 ая тпкола» в 
русской историо!рафии. Российская историография и «русская историческая школа» 
второй полов|цц>| XIX - начала XX в. М. Блок. Л. Февр.  Ф. Бродель ti становление и 
развитие ш кол 1>1 «Анналов» в 1930-1970-е гг. «Закат Европы» и методология Освальда 
111нен1лера. «Постижение истории» Л. Дж. Тойнби и цт1 вн]н-1 зацпонный подход к 
истортш.

Аристотель и Платон: два подхода к стоимости и государству. Франсуа Кенэ и 
его теория воспроизводства благ. Взгляды Адама Смита на природу
нрелпринимательс '1 ва. Давид Риккардо: абсолютное и сравшгтельное преимущества в 
Topi-овли. Томас Мальп'с и его законы. Карл Марке и накопление капитала. Макс Вебер и 
«дух ка 1 нгта.;н'1 зма». Теория тг!держек протгзводства Альфреда Маршалла. 
Инс'ти туцнонализм 1орстена Веблена. Эффективная производи тельность капитала 
Д.М.Кейпса.
_ «/1енежн1лй мир» М.Фридмана. Взгляды Ф.Хайека па экономическую свободу.

И.Шумпетер о т1 редмете и методе МЭУ. Теория экономического роста (Р.Солоу).
( .к) ?нсц. Р.Ко) 5. (1)11р\1ы. слелкт! и TpancaKiuioHHiiie издержкт!. Теория обшественпого
Bt.i6opa (Д.Ьыокеиеп). Теория человеческого капитала (Г.Беккер). Современный 
институшитпнзм: три подхода. Неолиберал)гзм: концепции и современность. Теория 
рациошипьных ожиданий (Р.Лукас). Теория кoллeктивf^ыx благ (М.Олсон).
«Поведен' 1сская» эконо\тическ 1 1я теория. «Экономический нмнериа/пгзм». Теория 
постиндустриш 1ьного общества.

Основные направления разшгтття средневековой пол 1гтико-правовой мысли 
(Фома Акв 1 Н1 ск 1 пг Марсилий Падуанскнй. средневсков 1.1е юристы). Политико-правовые 
учения Возрожде 1Н1 я (Н. Макиавелли. Ж. Боден. Ф, Бэкон). Правовые учения XVII в. в 
Голландии (I . 1 роций. Б. Спиноза). Правов^те учения XVII в. в Англии (Т, Гоббс. Дж. 
Локк). Правовые и политтшескис учения европейского Просвещения (С. Пуфсндорф. Г.В. 
Лсибшид. III.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, 'I. Беккариа).

Правовые учения в CILIA во второй половине XVIII -  начале XIX в. (Т. Пейи. Т. 
Джефферсон. А. Гамильтощ Дж. Адамс. Дж. Мэдисоп). Учение П. Канта о нраве и 
государстве. ( оотиошоще метафизики нрава и юриспруденции в трактовке Кан та. Учение 
I ,ВФ. 1 егеля о праве и государстве. Соотношение философии права и юридической науки 
в трактовке 1 'егеля. '



Осиоипыс концепции возрожденного естественного права м XX в. Концепции 
1оридическо 1 'о нсопо читивизма (I . Кельзен. Г. Харт. О. Вайнбергер). Экзистенциалистские 
учения о праве и государстве (J3. Майхофер, Э. Фехнер, К. Коссио).

Этические основания права в учении И.А.Ильина. Учение B.C. Соловьева о 
праве и госуларсгне. Русские философы-правоведы о нравственности в праве. 
Естественно -  правовая концепция П.И. Новгородцева. Психологическая теория права и 
государства Л.И. 11егражицкого. Юридический позитивизм и р1 Сопозити1 5изм в 1’оссии 
(I .Ф. Шершсневич, |^.Д. Катков). Советская юриспруденция; эволюция основных 
концепций права и государства. 10риспруде1гция в постсове' 1 Ской России: основные 
направлении разви 1 ия учений о праве и государстве.

Полтппческая мысль Древней I ретцт: предмет и метод. 1олкование принципов 
организации политики и политических учреждений в философских трактатах Аристотеля. 
Метаф 1 гзт1 ка тюлитической организации в философских трактатах Платона. Государство, 
закон и граждаш-т в философских учениях Древнего 1’има. По.'пггическая составляющая 
среднсвеково 1 1 европейской теологии. Политико-философская доктрина Фомы 
Аквинского

Консервативное направление политических исследований в России во II 
половине XIX в. Предмет и методология либеральных политических иccлeлoвaf^ий в 
России II поло 1!ины XIX в. - ттачала XX века. Основные принц 1пн)| классической и 
}1 еклассической теорий ео 1 п1 альио-по]ппт 1 ческих систем: сравните.'п.ш^гй анализ. Теория 
измерения социа.иьР1 ых яв.г1стпп1 . Уровни из.\1 ерет[ия. Понятие шкалы измеренття 
соцт1ально 1 'о явления. Модель как средство сравнительного изучения политики. 
«Идеальный 1 ип» М. Вебера. Преимущества и недостатки сравт!тельно- 
цивилизациопного уровня интерпретации политики в политическо-философском 
исследован и тг

Гсма 6. Исюрии II философии nciixo.ioi ни, псда1 oi пкп, ли гсратуроиедсипя, 
K'v.ibrypo.iormi 11 геологии

^!>илософия психологии, её проблемы, методы и концегпщи. Различение 
мировоззренческих проблем, проблем онтологии. эпистемоло 1 ии. аксиологии, 
методо.чо! ИИ и праксиологии в структуре фтгчософии как octioBanne соо'т)!е'1ств\тотцей 
спецификации проблем философии психологии.

Ра5личе1ц-)е проблем (|)тиюеофии психологии соответственно 
дифференцированности философской проблематики. Проблемы 1 юнимапия соотношения 
созна 1 П1 я и материи как проблелпл метафизики и отгтологии психологии. Проблемы 
снеци(|)ики псичо.югического знания и характера его возможной истинпос' 1 и как 
эпис 1 емо . 1 0 1  Tf4ecKT-ie нрс^блемы т1сихолог 1 1 и. Эпистемолог 1-!ческая проблема! ика 
философии психологии: природа психологического знания, отношение его к идеалу 
истинности. Осмысление it аргументация корреспондентной и когерентной кошдепций 
истинности и её возможное применение к фактам, законам и теориям психологии.

Педагогические идеи мыслителей эпохи античтюсти (Сократ. Платон, 
.Аристотель). Образование и воспитание в Древней Греции. Образование и воспитание в 
Древнем Р|гме. 0^)разование и в о ст п ан и е  в Средние века. Образование и воспичание в 
эпоху Возрождс 1 П1 я (Э. Роттердамский. Ф, Рабле). Идеи науки и образования у Ф. Бэкона. 
Профамма I IpocBeiuemiH в копцепцитт Я.А. Коменского. Педагогические идеи 
фра 1 щузско|-о Просвещения (III. Мо 1 гтескье. Д. Дидро. К.-А. Гельвеций). Концепция 
природосообразпсч о восп 1ггания Ж.-Ж. Руссо. Особенности немецкого Просвещегшя (И.Г. 
Фиме.  И. Каш. I .В.Ф, I егель. В. 1 умбольд!'. Л. Фейербах), П росвещ ст 1 с в Англтщ и 
CI11A в .XVIII в. Ьеллерс. Г. Ileim. Ix с|^ранклтщ, Дж. Вапнпнтоп). Педагогические 
идеи Дж. Локка. Педагогические воззрения И. Иесталотти. Педагогическая система И.Ф. 
Гербарта.



Идеи индивидугшистическ'ого целеполагаиия в образовании А. Шопенгауэр, Ф. 
Ницше и др.). Педагогические идеи утопиетов-социалистов (К.-Л. Сек-Симон. Ш. Фурье, 
Р. Оуэн). Педагогические идеи К. \4аркса и Ф. Энгельса. Философия и педагогика 
позитивизма (О. Конт, Дж. С. Милль. Г. Спенсер). Педагогические идеи С.И. Гессепа.

Рефор,\п1 рование системы образования в СССР во второй половине XX  в. 
Научные основы образования в России в конце XX начале XXI вв. (В. Краевский, И. 
Лернер. М. Скаткин. Г. Щедровицкт"!, В. Зинченко, И. Якиманская и др.). Концепция 
развивающего обучет^!  В. Давыдова. Д. Элькопипа, Л. Заикова. Характер проблем 
российского образования в современных условиях. Гуманизация общественных 
отношений и современное образование.

Становление науки о литера!уре в образах кр 1 ггиков 1К30-1840-х гг. (В.Г. 
Белинский. А.Л. Григорьев). Развитие академического литсратуроведепия в России 
(мифологическая и психологическая школа). Неомифоло! ическая школа и ее вклад в 
науку XX в. (В.Я. Пропп, С).М. Фрейденберг). Проблема реконструкции творческого 
процесса и творческой истории произведеттия в трудах текстологов XX столетия. Значение 
работ \i. Шкловского в развитии идей русского формализма. Проблемы прозы и поэзии в 
трудах К).П. I ьтянова.  Значение работ А.Ф. Лосева в формиро15ании структурализма. 
Понятие текста в трудах 10.М. Лотмана («Лекции по структуральной поэтике и 
«Структура художественного текста). Труды Ю.М. Лотмана по истории литературы в 
контексте coBpcNreuHoro литературоведения. Теория литературы в трудах Г'.И. Поспелова.
В.Г. Халнзева. Представители московско-тартуской структура.пьной школы как 
нас.чедники русских формалистов.

[еория автора в трудах N4.M. Вахтина. Диалог и «Другой» в понимании М.М. 
Вахтина. Коиценция народно-смеховой кул[,тур1, 1 в трудах M . jM .  Бахтина. Вопросы 
жанровой поэтшч'и в работах М.М. Бахтина. «Поэ 1 ика древнер>сской литературы» Д.С. 
Лихачева: основные идеи и понятия, методологическое значение. Культурологический 
подход в совреметпюм литературоведении (Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Б.А. 
Успенский). Петербургская филологическая пнсола в литературоведении; основные идеи и 
представители. История и современное состояние пушкинистики. Теоретическое и 
методоло 1 нческое зпачетше работ ученых-чеховедов (А.А. Чудаков. В.Б. Катаев). Роль 
философского литературоведения в современньгх научш, 1 х KOTmemuuix. Происхождение 
языка как междисциплинарная проблема.

Мето; 1о.:югические основы теории языка. Философия языка в лингвистических 
концешшях ХГХ в. Психологическое иаправленпе в изучении связи языка и мтзтшления. 
Язык KiiK нредс 1 авление о мире или ко 1 Н1е 1 ттуализатн1 я мира языком. \4етоды 
лштгвогенетичсских исследований. Методы с|руктурного anajurui языка. ()би 1енаучтн, 1е и 
специалт.ные методы исследова 1 Шя яз 1.1 ка в совремет{ной лиш'вис тике.

Определение кулыуры: ^tнoгooбpaзиe подходов. Культура и циви.1шзация. 
Культурология и (1)илоеофия култлуры. Оппозиция природа -  культура в 
культуро.кч ическом аспекте. В.Гумбольд'т и его понимание культурьг Mec'io культуры в 
конценшш r.B.d). Гегеля. Псторико-материалистическая ко[[ценция культуры. К.Маркс и 
маркс1Г5м. [1еокан тиансккая концетп- 1 я культуры. Типологические концепции культуры. 
Эволюционные концешпи! культуры. Эсхатологический персона.чизм Н.А.Бердяева. 
Учение П.А.с1);юрснското о символе и его значение для культурологии. Г.П.Федотов: 
культура как строительство Нового града. В.В. Вейдле: умирагше культуры.

Школа "Анналов" о культуре. 1'артуская и московская школы в отечественной 
культурологической мысли. .М. Хайдеггер о культуре. Экзистенциалистские 
представления о культуре. Кул 1лура и творчество (интерпретации XX века). 
Протеета!ггская геология культурт>1 . Проблемы соотнотнения хрис 1 иапства и култ.туры как 
универсального яв.чения. Католицизм и ана.чиз культуры. XX век: концетпиш диалога 
культур. Семиотшса: атшлиз культуры в XX веке. Структурализм. Идея сотшокода. 
('итуатшя нос 1модерна в культуре. Персиектпв [>1 культурологии в XXI веке.



5 . ()бра;и)иа I ельиыс  
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технологии, иримеииемые при освоении

В соответствии с прсбованиями ФГ'ОС рссипизация комиетеитностного подхода 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения заиягий (комш, 1 0 терн 1.1 \  спмулягпи'!. разбор конкретных ситуати1 Й) в 
с о ч е т а н и и  с в н е а у д и т о р н о й  р а б о т о й  е ц е л ь ю  ф о р м ир о ва 1 Н 1я  и разви тия п р о ф е с с и о [ и и 1Ьных  

навыко15 об)чаюи[ихся. Наряду с репродуктивным методом акцентт1 руется нрименение 
пр0 бле\п 1 0 1 - 0  метода изложенТ1 я.

6 . i  чоГ)110-ме годическ’ое обеспечение самое гоя г ельной рабо гы 
а с п и р а т  oii.

6.1. Виды самоеroin елыюй рабогы

!Ч‘м<1 лисппн. тп ы Вил еамосгоиюльиой работы Ли f ера гура

Тема 1. Философия 
наукт1 как часть 
философии. Статус 
философии науки в 
стр> к т\рс 
философии.

Работа со справочной литературой

Мовая
философская
энциклопедия.
- М.: Мысль, 
2000. Т. 1-4.

Те.ма 2. 1 !’)и.иос1 )фия 
науки и история 
науки: проблемы 
B3aHM00'TH0Hieimn.

Работа со справочной литературой

Мовая
философская
энциклоиедия.
- М.: Мысль, 
2000, Т. 1-4.

Тема 3. 
Мировоззреи' 1еские 
к0 1 ггекс'ты науки. 
Метафизичеекти1 и 
антиме 1 афизи чески 
й диск_\рсы в 
истории и 
философии науки.

Работа со справочной литературой

Новая
философская
этищклопедия.
- М.: Мысль, 
2000, Т. 1-4.

Тема 4. Онтология 
наукт!.

п 1C leMo.iorii ческа 
я проблематика 
науки. Аксиология 
научного нознапия.

Работа со справочной ли тературой

Новая
(|)илософская
энциклопедия.
- М.; Мысль, 
2000, Т. 1-4.

Тема 5. История и 
философия 
coinio.iorm-i. 
историогра(|ниг 
жоиомики. права и
П0.ЧИ1'ИКИ

Работа со справочной литературой

Новая
философская
энтн-тклопедия.
- М.: Мысль, 
2000, Т. 1-4.



1'ема 6. Иеюрмя и
философия
психологии.
педагогики.
литературоведения,
ку]и.т_\'рологии и
reojioi 1 П1

Работа со справочной литературой

Итого часов па самостоятельную работу: 96

6.2. !J()iipoci>i 1.1И углубленного спмосiо$ггелыюго гг^ученми

Новая
философская
энциклопедия.
- М.: Мысль, 
2000, Т. 1-4.

1. Философия интерсубъективиости: родовая сущность человека, практика, язык, 
кулыура.  история как интерсубъективные контексты иccлeдoвa^п■1 я научного познания.
2. (1)илософия науки и история науки: проблемы в-заимоотнон1ений.
J. Оценка тезиса: философия пауки без истории науки беспредметна, а история науки
без философии науки неконцен гуальна.
4. Оппозиция кумуля тивизма и антикумулятивизма в историографии науки.
5. Нсюрия науки и её рациональные реко})струкции. Рациональная реконструкция 
как ключ к по[|нма 1 н-1 ю ресшыюй истории науки,
6. Идея неравномерности развития различных научных областей и дисциплин в 
истории науки. 1-ё оценка.
7. Мировоззренческие контексты пауки.
8. Метафизпческии и антиметафизический дискурсы в истории пауки и философии
науки.
9. Мегафи:!пка реальности и метафизика рациональности. Их статус в практике
научного иссле.човапия. Дополни тельные типы метафизики как необходимые 
пре,ц1 осылки научного позна 1 шя. 1^ациопальностт> и реальность как конститутивные темы 
философии пауки. '
10. Оппозиция научного реализма и и[1струмснтализма в истории науки и (|)илософии
науки. '
П.  Онтология 0 быденн 0 1 0  и научн0 1 0  ггознания. Специфика объектов языка науки,
объектов теорети'теского и эминрическото уровней паучно 1 о знаштя, объектов 
aHajnrrH4ccKir\ и сщггетических высказываний.
12. Проблема реальности предметов нашего опыта. Проблема ресшьности предметов
научного знaflия.
I j .  Обьекгы 1 сории и предметы наолюдения. измерения и эксиеримента: проблема их
реальности.
14. Роль па\чной картины мира, философских категорий и приущипов. представлений 
j.TpaiuiTO c^н>Icлa i5 иссле.цовательском процессе социально-гуманитарньгк наук.
15. Paijni4HC времени как параметра физических событий и времеш) как общего 
условия и мер | >1 становления человеческого бытия, осущест вления жизни.
16. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.
17. Эпистемологическая проблематика науки.
18. Др | \ .мен 1 ы U1 реализ.м здрав 0 1 0  с.м[)1сла и npoTHii теории познания здравого 
смысла. Кри тика теории познания, основанной на здравом смысле.
19. Кон текс туа. п.иая обусловленност ь всякого знания мировоззренческими смыслами.
20. lIcMHia и нрав.чоподобис как цели научного исследования.
21. Понятие :)В0 Л]0 1 ишнн 0 й эпистемологии.
-2. Проек! эпистемологии без субьекта знания. Энистемология и третий мир. 
Бнолотичеекин 1Юдход к третьему миру. Объективность и автономия гретье1 0  мира и его 
обусловлен пост ь дсят ельностт.ю человека.



23. I [аучнос uiaime как дифферегтнронанная целостность, проблемы его истинности и 
обосноианнос т .
24. Лкспологня иаучпого познания.
25. Оценки н 1 1 енности. ицсалы и нормы науки. Их изменения и истории науки.
26. Идеалы и норки,i ис^следовання и их социокультурная определённость.
27. Система ндешюв и нор.м как схема метода деятельности.
28. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 
со 1-Н'1 альном исследоиании.
29. с]5\ нкционированне оценок и ценностей, идеа;гов и норм исследования в СГН. 
13ненаучныс кригерии (при 1 ншпы красоты и иростогы) и их роль в социально
гуманитарном нознании.
jO. 1 [ринцины Л0 1  ики социальных наук, их аксиологическая фундированность.
-•>1. Комм>'ннкаги(!нос1Ъ в науках о человеке, обществе и культуре: методологические 
следствия и и.чшерагивьг
.1 _. 1 1 )/Кде1 П1 е знания в процессе взаи.модействия «KOMMNm-innpyroHHix
индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового 
сощшльно-! умани I арного зна 1 И1 я и выражещ-те социокультурной природы научного 
познания. ’ '

HayiHi. ie KOHBCHiuiH как неооходимос 'гь  и следс'гвис ко.\гмУ1П1кагпвной природ1л 
нознания.  Мора.!н>ная отв етственн ое !  ь учен ого  за введение к о н в е п 1П1Й.
34. Ипдоктрпнацня —  внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 
до к 1'ри1 н,| как 0 Д1 К) ir.i следствий коммуникативности науки.
35. Аксиологическая специфика сциеР!тизма и антисциентизма.
36. Методология научного познания и история науки.

6..3. Иорилок m.mo.iHfinni симос i ои rtvn.iioii р;|Г)0 1ы

С.амосIоя Iе.чьная подготовка к занятиям осуществляется регулярно но каждой теме 
дисцинлины Т1 определяется календар 1 н,1м графиком изучения дисциплины. [3 ходе 
освоения к_\ рса преднолатается работа со справочной литературой.

7. Оис'поч и ме срсдсгва лля icK’ym eio конгроли усиспасмосги, 
промежуточно!! а и с с т а ц и и  но итогам освоении д и с щ т . п т м

7.1. Ф о р м ы  м к ' у п ц ' г о  icoiti po .n i  p a o o i  i.i a c m i p u i n o n

Дчскуссия.

7.2. П о р я д о к  ocyiut4Ti i.!icnini  г ск -у т ег о  icoin po.ni

1ек\тцпй кошроль осуществляется регулярно. начп[1 ая с первой неде]П1 семестра. 
1 екуии1 Й контро.п, освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при 
номонщ диекчссии в завершентщ изучения каждого раздела. Система текущего контроля 
успевасмос! и сл>’жит в дальнейшем наиболее качес твс1 т о м у  и объективному оцениванию 
в ходе промежуточной ai TeciaiuHT. '

7..3. npoMt’VK’v 1'очиая ;ri i с‘с ramiw по дпсцип.гтнс

Промежуточная атюетапия пронолнтся в форме кандидатского жзамепа.

7.4. t |>oii4 о ц е н о ч н ы ч  cptvici  и



Содержание фонда оценочных средств см. Приложение №1.

8 , Учеоио-мс!одическое п информационное обеснеченнс лнсц ин лин ы

Осиоапия .т т ерат ура:

Вад[>яно М.П. История и философия науки [Электронный рсс_\рс] ; Учебное пособие. 
Москва ; .Альфа-М ; Москва : ООО "11аз'чно-издате;изСкий центр ИНФРА-М" '’015 - ^ПЯ 
с. (ЭБС "И11ФРА-М") ’ “ ■ “

/7ono.iHiime.ihitd}! .т т ерат ура:

 ̂ Ahiiohhih.  с .  с .  История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное и  
нособие для аспирангов юридических специальностей. - Москва ; 1'оссийская академия 
правосудия. 201.1. - 392 с. (ЭБС IPRbooks)

 ̂ Бартенев. ( История и философия экономической науки [Электронный ресурс] : ^  
нособие к кандидатскому -зк-итмену / Сергей Александрович Бартенев - Москва • 
Издате;н>ство "MaiTicrp". 2008. - 271 с. (ЭБС Инфра-М) '

Благо и истина; классические и пеклассические регулятивы [Электронный pecvncl U 
- Москва : ИФ ]>ЛИ. 1 998. - 266 с. (ЭБС Инфра-М)

^ Б_\.1даков. С. 1\. История и (|)илософия науки [Электронный ресурс] : Учебное и  
нособие .тля аснира 1Тгов и соискателей ученой степени кандидата navK / С. К. Булцаков - 
N 4ocKBa ; И'здагел1.ский Дом "РИОР". 2008. -  141 с. (ЭБС Инфра-М) ' '

В 1гзгин. В.П. Эпистемология Гастона Башляра и история науки [Электронный U 
ресурс] / Виктор Иав.пович Визгин. - Москва : ИФ РАН, 1996. - 264 с. (ЭБС Инфра-М)

1 усева. J-..A. (философия и история науки [Электронный ресурс] : Учебник / Елена V 
Алексеевна Гусева. Виктор Ефимович Леонов. - Москва : ООО "Научно-издательский 
ueirrp И! |(1)РА-М". 2014. - 128 с. (ЭБС Инфра-М) ' '

Ис 1 ория и (|)илософия науки. Кшп а 2. История и философия наук об управлении 
\чеоное поеобне [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва : Московский 
государетвенньп‘| университет имени М.В. JToMOHocoBa. 2009. - 240 с. (ЭБС IPRbooks)

История и ф 1тлософия науки. К и т а  4. История и философии жономической науки 
История и фп.юсофия права. История и философия исторической науки. Учебное пособие 
[Электронный рес\рс|  : учебное пособие. - Москва : Моско 1 5ский государственный 
упиверсп гет имени .М.В. Ломоносова. 2010. (ЭБС IPRbooks) '

История и ([^илософпя науки. Книга .3. История и философия еоциоло 1 ии История 
и филосо(|)ия политики. Учебное пособие [Электронный рес>рс] : учсб|юе пособие. - 
Москва : Московски!'! государстве)пп, 1 Й универси тет имени М.В. Ломоносова 2009 - 288 с 
(ЭБС 1]>Н books) ' ■

Кшицснко. Л.И. Философия трансдисциплинарнос ти [Электронный ресурс] / 
Лариса Иавловиа Кияп 1 енко. - Москва : ИФ РАН. 2009. - 208 с. (ЭБС Инфра-М) '

Крянев. KJ.B. История и философия науки (Философия науки) [Электронный 
ресурс] : . чеоное пособие / Юрий Витальевич 1Срянев, Е. Ю. Бельская, Н. П. Волкова М 
А. Иванов - 3. псрераб. и доп. - Москва : Лльфа-М ; Москва : ООО Л кп’чпо-излатепьский 
цен тр И11ФРА-М". 2014. - 416 с. (ЭБС Инфра-М) '

Методология пауки: проблемы и история [Электронный ресурс]. - Москва : ИФ 
1 .АИ. _0 0 .1 . - ,л43 с. (ЭБС Инфра-М)

^ Иики(1)оров. А.Л. Философия и история науки [Электро 1 П1 ый ресурс] : Учебное V
посооие. - Москва : ООО "11аучпо-пздател1,екий ueirrp ИНФРА-М" 2014 176 с (ЭБС
Иифра-М) ■ ■ ■ V

Orypnoii. А.П. сЬилософия пауки эпохи Просветцения [Электронный ресурс] - ч/ 
Москва : 1KD РАН. 1993. - 215 с. - Б. ц. (ЭБС Ипфра-М) Р >Р J



Осгроискнй. 3.1^. Исгория к философия иаук'и |Элекгро} 1 ныП ресурс] : Учебное 
пособие / 'Зл>арл Вспиаминонич Осгровский. - Москва : 1^узоиский учебник ; Москва : 
ООО "11аучно-и шательский цен тр 1111(1)1'Л-М". 2013. - 328 с. (ЭНС Инфра-М)

Свег.юв. 15. Л. История научного метола [Элск!ронный ресурс] : учебное пособие / 
Светлов В. Л. - ( ’аратов : Лй 11и ')р Медиа. 2012. - 476 с. - Ь. ть (ЭЬС li’Rbooks)

('ветлов. В.Л. Философия ti мстодоло! ия науки [Электронт>и ' 1 ресурс] / 1^иктор 
Ллексаилрович Овстлои. - Красноярск : Оибирский федеральный у 1 тверси  те1'. 201 1. - 768 
с. (ЭВС Иифра-М) ’

( ’■TciHHi. В.('. Наунная картина мира в культуре техногснноГ! цивилизации 
)Электро1 нн.1 Й pccNpc] / Вячеслав Семенович C t c i h h i . - Москва : ИФ РАН. 1994. - 275 с. 
(')Н(' Иифра-М)

Субботин. .Л Л. Кошюнция методоло 1 1 Н1 естествознания Джона Г'ершеля [Текст] : 
(ич истории аш'.чийского индуктивизма) ]Электронный ресурс] / А Л Субб^>тин. - Москва ; 
ИФ РАН. 2007. - 88 с. (ЭЬС Йнфра-М) " ^

Список (lanio/JCKiix методических р а ipaoomoK:

Мартьтович С. и^илоеофия: У ' 1ебт1 0 -методические пособия для сту.1 е 1тт0 в. Саратов; 
Издатс.'н.стио «Саратовский источиик». 2012.
Основы (])и.1оссн1)1П1 науки / 1Ч'дак1ор-сос тави1'сль -  доктор ([зи.юсофски.х наук. Hpo(])cccop 
Мар тынович (^М). - Саратов: Издате.и>ски1 ! tich тр "Иаука”, 2008. 306 с. ISBN 978-5
91272-627-9 '
TcNH.i фи; 1ософии науки / Редактор-состави тель -  доктор философских наук, профессор 
Мартьтович C.cl). ('аратов: Издательство "Саратовский источник’’ (Федеральное 
государе I иен нос \ чрсждение науки «Российская книжная пала та», т. Москва). 2010. - 2 5 9  
с, ISBN 978-5-91879-1)35-9 ’
Филосо(1)ия сопиал 1 ,ньт\ и гумаптарпых паук / PtviaKiop-cociaiuriejn> -  д ок 1 ор 
философских наук, профессор Мартынович C.U .̂ -  Саратов: Изда 1'сльский цен тр ‘’Наука". 
2009. -  503 с. ISBN 978-5-91 272-989-8 '
Темы (|)и.'10С0фии социальных и 1 'ума[|итарных паук: Учебное изда!ше по нро 1 рамме 
кандида'тского \н 1 пимума «История и философия науки. (1)илосо(])ия социальных и 
|'умани тарных на\ к» / Редактор-составттте.чь -  доктор филосо(])ских наук, ирофессор 
Мартынови ' 1 С. -  (.'аратов: Издаче.чьство «('аратовский источник», 201 1. - 2 8 9  с. 
Мартьтович (.'.(|). Фп.1 1 0 с 0 (])ские пауки: Учебно-методическое пособие для студентов. -  
('аратов: Издате.чьскпй ис 1 ттр "Наука". 2006. - 2 2 1  с.
Мартынович (.'. Ф. Метафи.чософия и (1)илософия coiuuuibni^ix и тучппнпартлх наук // 
Тем | >1 фи.чосо(])тн| социальн 1.1х и гуманитарных наук. -  ('аратов: Издательство
«(’аратовский исючпик».  201 1. С. 29-40.
Мартт,1пович С. ‘1̂. Ф и л о с о ф и я  как архетиничеект! 0п р е д е л ё 1п 1ая трад иция мышлен ия 
бытия.  о с м ы с . 1ения огп<1та бытия ,  с а м о о п р е д е л е т ш  ч е л о 1!Ска посред ством  разума // 'Гемы 
фи.:1осос])пи социа.Ч1,1и>1Х и г у м а н и т а р 1н,г\ наук. -  С'аратов: Издате.чьство « ( 'арато вск ий  
ИСТ0Ч1П1К». 201 1. С. 40-53.
Мартьиювич ('. (|). с!>илософия comiajn^H.ix, и г_\’мапитарных паук, социология зиапия и 
социология пауки: Специфика объекта и пред.мета // Темы философии сотта.иьных и 
гумани Tapni.Lx па\ к. -  Саратов: И:здате;п.с1 во «(.'аратовский ис точиик». 201 1. (^61-85. 
Мартынович С. Ф. (1>плософия пауки и историография пауки: ( 'пе 1 и 1 фика объекта и 
иредмета / /Темы фиюсо(|)ии социальньтх и гуманитарных паук. -  Саратов: Издательство 
«Саратовсктп') источник». 201 1. С. 85-93,
Мартьтович С. Ф. ^Философские нpoб.||e^нл конкретньгх дисциплтт. Учебно-методическое 
нособне для бака. 1авриата направления подготовки 030100 - Филосо(])ия. ('аратов.. 2012. 
29 с. Электропньи"! ресурс: hUp://sgu-Tu.academia.edu/Scrgey!Vlari\ no\ ich/Teaching/34542 
Мар'тыно1И1 ч ('. Ф. Стр\’ктурированная сисге \тость  (])плософии науки, (.'аратов, 2012. 7 с.



// Электронный ресурс: Электронный ресурс: http://sgu-
141.academia.edu/ScrgeyMartynovich/'reaching-Documents: 
hltp://\v\\\v.academia.cdu/2206876/_._._._2012_7_
Мартыноии ' 1 ( ’. Ф. Критический 'эмпиризм как философия науки Эрнста Маха. Саратов, 
2012. 21 с. // Электронный ресурс: hllp://sgii-m.academia.edu/Sergey.Vlailynovich/Papers 
hup://\v\\\v.academia.cdu/2249iS60/_._._._ 2 0 12._21 _._pdf
Мартьтокич С. d). Философия и философии иауки: Вочможности концентуаличации. 
Саратов. 2012. 5\ с. // Электронный ресурс: hltp://sgu-
rii.academia.edu/Sergey.Martynovicli/'Papcrs; 
htlp://\vw\v.academia.cdu/2256426/_._._._2012._51_
Маргыноиич С. Ф. Философия магсмагики: проблемы, методы, концепции // Обрачование 
и современном мире: Сб. науч. статей. -  Саратов: И:зд-во Саратовского ун-та. 2013. 
Выпуск 8. - С. 90-98. ’
Мартынович Ф. Философия науки: моменты становления // Образование в современном 
мире: Сб. науч. статей. -  Саратов: Изл-во Саратовского ун-та, 2013. Выпуск 8. - С. 157
161. '
Мартынович С. Ф. Метафилософские копцепции Георга Гегеля и Фридриха Ницше. 
Саратов. 2013. -  44 с. Электронный ресурс:
hUps: / / \v \ \vv.academia .edu /5520268 /_ ._ ._ ._2013._44_ 
hllps://sgu-TU. acad cm ia . ed u /Sergey M arl ynov ich /Paper s
Мартынович С', d). }1. И. Вавилов: лн'июсть учёного в когнитивной динамике научного 
поиска // Личность в социокультурной динамике. Сб. науч. статей. -  Саратов: Изд-во 
Издателт,сгво «Саратовский источник». 2014. -  235 с. С. 45-52.
МартыновтР! С. Ф. Рационеин.но-эмнирическое исследовапие мифа: проблемы
стаповления /' Повседневная жизнь россиян: социологический дизайн. Саратов,
Мзлател1 ,ство «ООО Издательский центр «Наука» 2014. С. 358-364.
Маргынови ' 1 С. U). Методология науки: к рациональной реконс'трукции концепции К. 
Пописра// Пзв. Сарат. ун-та. Иов. сер. ('ер. Философия. Психология. Педагогика. 2015. Т. 
1 5. выи. 1. С. 39-43.
Мартынович с;. с]>. Философия иауки как часть философии // Образование в современном 
мире: Сб. науч. craiefl. -  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. libui. 2. С. 74-82.
Мартынович С. d>. Наука как рационально-эмнирическое исследование: К оценке 
ценности рациональ}1 ости и эмпирической реальности знания//  Основы философии науки. 
Саратов: Издате.п.ский цен гр "Наука". 2008. С. 50-54.
Мартьнювич С. Ф. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как концепции 
философии на_\ки И Темы философии науки: Учебное пособие по программе
кандидатского минимума «История и философия иауки. Основы философии науки» / 
Редакгор-составитс.'П) -  доктор философских наук, профессор Мартынович С.Ф. -  
Саратов: Из.та тельство ■'Саратовский источник" (Федера.чыюс госз'дарственное
учреждение на\ кп «Российская книжная палата», г. Москва). 2010. -  С. 19 - 94.

Гичы данных, ннформсииютю-снрпночиые^п поисковые системы

1. 11орта.з «1 '_\'\1 атгтарнос обра-зование» hltp://vv\\4v.humanities.edu.ru
2. с1К'дера.1Ы1ый портал «Российское образование» htlp://vv\v\v.edu.ru
3. (])едера.1 ьпое хранилин 1е «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collcciion.edu.ru
4. Электронная библиотека философского факультета СИбГУ http://philosophy.pu.ru/
5. Ниблио тека Ипсти тута философии РЛН http://iph.ras.ru
6. Ьнблиотека философского факу: 1 ьтета МГУ http://philos.msu.ru

http://sgu-
http://w/v/v.edu.ru
http://school-collcciion.edu.ru
http://philosophy.pu.ru/
http://iph.ras.ru
http://philos.msu.ru


7. ); 1ск'грс)1 1 ная иолпотекс говая фплос'офская б иб литека  Ихгика 
hilp://ihti к. lib.ru/inclcx. lit ml
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9 . Ma repiiu, 1Ы10- гехническ'ое оосспечсмте /uicnm ijnm i.i
1. 1\ом и ы огерт . 1 Й класс.
2. Иигсрак'|-иимое оборудование.

К). О е о б с ' п м о с  ги о с к о е и н я  / u i c ' u m t j m m . i  д л я  и м и а л п д о и  и л и ц  с 
01 р а  н и м  СМИ 1,1 МП и о  { м о ж п о с  г я м и  :{ло(101{| ,я

Для асиираи гов с oi'pami4eimi.ii\ni вочможпостями здоровья предусмотрены 
следуюип 1 с фop^Пll организации педагогическо|-о процесса и кон гроля знаний:
-<). 1Я сл11б()ач()яи{1 IX:
обеспечивасгся ипливнлу;и:п,иое равномерное ocBCuietmc не менее .300’покс; 
для в1>1иолпения is'oniро.'п>Н1>1х зада1пп'| при иеоб.ходимосги иредос'гавляегся 

увелич 1 П'.аю1 нее yc i ройс гво;
задания для В1,пк).'и1ения. а гакже инс тр укция  о порядке в1>п1олнепия к о т р о л ь н ы х  заданий 
оф ормляют ся  увеличенпьтм 1прифгом 
(размер 16-20);
- ().’1Я п у х п х  и с .т б о слы т и щ и х:
обеспеч1П!ае'тся iia.im'nie звукоусидиваютеи ainiaparypbi коллективного п(ип>зования. при 
иеобхо/ 1имос' 1'и асниран там предос i авляется звукоус ил и 1иио1 цая аппаратура 
имдивидуал 1.но 1 'о пользования;
- Оля ли ц  с гпялсс 1ЫМ11 на р уи кч т ям и  речи. ,viyxux. сла б о слы ш а щ и х  все Kon i'pojn>Hbie 
за.чания по ж с .1 а п т о  ac mipan  тов Moryi' проводи ться в письм енной  форме.
Основной формой ортаиизатпи! иеда|-огического процесса я 1шястся тттегрировапное 
обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в cNfemannbix rpvmiax, имеют 
возможность ностоятю общаться со сверстниками, легче адан! ируются в coiuiyMc.

Программа составлена в соответствии с требоват 1 ями ФГОС 1К) (уровень подготовки 
кадров высшей ква.п|ф|Пч-аиии) для направлений подготовки; ,37.0().01 -  Психологические 
науки; ."S.06.01 Экономика; 39.06.01 -  Социоло! ические пауки; 40.06.01 -
Юрисирудетшя; 41.06.01 -  11о;иттическне науки и регноноведепие; 44.06.01 -
Обр^тзовашю и педагогические науки; 45.06.01 — Языкозиа 1 И1 е н литературоведение;
46.06.01 -  Исторические науки и археология; 47.06.01 Философия, этика и
религиог.еде1 П1с; 4X.06.01 — 1 ео ;ю г п ^5  1.06.0j К\']Н)Т\'роло1 'ня.
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Приложение I

<1> о и д  о ц е н о ч н ы х  с р с д с г в  г е к у т с г о  к о н  г р о л и  
и п р о м е ж у т о ч н о й  а  п е с т а  н и  н

1. Д п с к у е с п и

В о п р о с ы  к  д и с к у с с и и  по 1сме 1. <1) и . ю с о ф и я  н а у к и  к а к  ч а с п .  ф и л о с о ф и и .  
C i a iyc  ф и л о с о ф и и  н а у к и  в c i р у к г у р е  ф и л о с о ф и и .

1. Ф и л о с о ф и я  интерсубъектипиости :  родовая су щ но с т ь  чслонека,  практика,  язык,  
к у л ь п р а ,  история как и111ерсубьектив[1ыс контексты исследоваР1ия научного  познания.

2 . Ф и л о с о ф и я  науки и история науки:  пр о бл ем ы  взаимоотношен ий .
3 . О ц ен ка  тезиса:  ф и лософ и я  науки без истории науки бесирсдмет1та.  а история 

науки без  ф и л о со ф и и  пауки некониен  гуальна.
4 . О п п о з и ц и я  к 'умулятивизма и а н г и к у м у л я г и в и з м а  в негориографии  науки. 

И сгория науки и её pamionajibni^ie рекопс |рукц ии.  Рациональная
реконс грук1П1я как ключ к потн^мапию ресшьной исто ри и  пауки.

6 . Млея н ер авномерности  развтггия раз.личных научных обласгей и дис циплин  
в ис10рии науки. 1'ё оценка.

7 . .Мировоззренческие кон1сксгы пауки.
8 . М ет а ф и з и ч еск и й  и ani  и м етаф изи ч еск ий  д и скурсы  в истории науки и 

философ ии  науки.

В о п р о с ы  к  д и с к у с с и и  но I ем с 2 . <1) и л о с о ф и и  н а у к и  и nc  i opHvi н а у к и ;  
п р о б л е м ы  ivuiHMoo i п о т е п и й .

1. М ет о д о л о г и я  fuiynnoro познания и ис1ория пауки.
2 . /1ескриптив1плй и н о р м а и ш п ы й  д и скурсы  в мето до л о ги и  науки.
.3 . О п и о з ш щ я  м о н и з м а  и п лю р а л и з м а  в истории пауки и мето дологии  науки. 

Пл ю ралистическая  м ето до л о ги я  на\ 'ки.  её ос1Юва[1ия и нроблели.1.
-4. I кчмюзи г п в и з м  и 1Ю СТпози  ти1!изм  к а к  програм.\И)1 п о с 1 а н о в к и .  а н а т и з а  и 

реш ения ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м  н а у к и .
5 . Кр1Г1ическое сравн ен и е  м е т одологи че ски х  ко1щепций;  реальная история как 

пробный  каме1и, ее р а щ ю н а л ь н ы х  peкoflc■тpyкций. Фал1^сифика1и10низм как метакритерий;  
история «фaJи>cифиuпpyeт» фал ьсиф|1каииопизм (и л ю б у ю  д ру | 'у ю  м етодологиче скую 
концепцию).

6 . О ц ен к а  а п р и о р и с '1 С к о г о  и ain  и т е о р е т и ч е с к о г о  п о д х о д о в  к  .м е то д о л о г и и  н а у к и .
7 . (15а л ь си ф и к ац и я  и м етодология  р1аучно-исследовательских программ.  

1 [рогрессивпьн“1 и регр ессившлй сдвиг  проблемы.
8 . О г р п ц а г е л ь п а я  эвристика:  «твердое ядро» про1'раммы.
'■). 11о. '1ожительная эвристика:  копструк1П1я «зани'г1'пого пояса» и относительная  

автономия leopei  n ческой на>ки.
10. ('равн1тте.11,ная оцен ка  исследювательской npoipaMNH.i К. Поппера и 

исследова те;п,ск1)й программ1л Т. Купа.

l i o n p o ch i  к  , 1искуссни  но геме ?>. М и р о и о з з р с и ч е с к и е  к о и з е к с г ы  н ау ки .  
.Mei а ф и з и ч е с к и н  и ан  i hm ci  а ф н з н ч е с к н н  диску[)е1.1 i$ и с ю р и н  и ф и л о с о ф и и  п а у к и .

1. П р о б л ем а  и н л у к щ т .
2 . ()|п>тт как ме1'од науки, ( ^ а л ь с и ф и п и р у е м о с п ,  как крп'терий демаркации.



3 . Mnoi  (юбрачие ihhob  нах чного знания.  Э м п и р и ч е ск и й  и теоретический  
у р о в н и . к р и т е р и и  их различения .

4 . С |рукг}'ра эм1Уирического знания.  Дауи^ые н аблю дения  как тип эмпи ри ческого  
зпа1Н'1я. Эмнирп '1сские  факты.  П роц ед у р ы  ф о р м и р о в ан и я  факта.  П роблем а  теоретич еско й  
оп редел ен ное  I и ij)aK'ia.

.■S. Проб.чема «эм1П1рического базиса» пауки.  Чувстве нный оньп как 
эмпирически)') базис:  п си хо логизм .  О ц ен к а  концепции  « п р о токольн ы х  предложепий».  
«Базисн ые вы ска- зы вап н я» .  их к огнитивный  статус.  О б ъ ек т ив н о с т ь  эмгшричеекого 
базиса.

6 . С тр у к ту р ы  теоретического зпапия.  11ервичт(ые теор етические  модели и 
законы. Т ео р е т и ч ес к и е  мо дел и  как эле мен т  внутренней  ор | ' апизации теории.  
О гр ан и чепп о сть  г и -п о тстико-д едукгивпой  К0}п1епции тео рети чес ких  знаний. Роль 
констр ук ти вных  мето дов  в де д у кт и вн о м  развер '1ЪП5ании теории.

7. Роль моделей в познании.
8 . О с но в ан и я  пауки.  С тр у кту р а  ос})ований. Ид еа лы  и нормы  исследования.
9. [1а} чная картина мира. Исторические формы научной кар' 1 ины мира. Функции 

иа\’чной картины мира. 0 1 герациональные основаш^я научтюй картины мира.
10. Философские основания пауки. Роль философских идей и н р и н т т о в  в 

обосиова- 1 П1 и fia_\'4 Hoi’o зиатшя. Философское обоснование как условие включения 
научных знаний в культуру.

В о п р о с ы  к  д и с к у с с и и  110 ICMC 4 . ( )пго.1оп 1я п а у к и .  ) i m c i с \ и ) л о г и ч с с к а я  
и р о о л е м а  г и к а  п а у к и .  Л к с и о . т о г и я  и ау ч и о !  о и о з и а и и я .

1. Мета(1)пзика реа.чьностн и м етафизи ка р ащ ю н а л ь н о с т и .  Их с г а т \ с  в практике 
научного исследов ан ия.  Д о п о л п и т е л ь н ы е  тины  метаф изи ки  как необхо димы е 
предпосы.чки [и1у'ию1'0 позпаушя.  1’ац иона льиость  и реальность  как конститут ивные темы 
фи лософ ии  ffayKir

2 . О н н о з иц и я  научного  реалтгзма и и нс т р у м ен т ал и зм а  в истории науки и 
ф илософ ии науки.

.1 . О н т о л о гия  о б ы д ен н о г о  и паучтюго познания .  С н е п и ф и к а  объектов  языка 
navKH. объектов  тео р е т ич ес к о го  и э м пи ри че ского  уровне й  научного  знания,  объектов 
аналитическ1т\ и си н тети че ски х  высказьпиипп”!.

4. Проблема реал 1>пос'ти предметов нашего опыта. Проблема реальности 
предметов научного зпант1 я.

.S. Объекчы теории и предметы паблюдения. измерения и эксперимента: 
проблема их реа.чьносги.

6. Роль т1 аучпой кар' 1 пп } . 1  мира, философских категорий и принципов. 
представлешАЙ здравого CMi>icjia в исследова'те.тьском процессе С 0 1 и -1 ал ы 1 0 -гу м а н и гар н ы х  

наук.
7. Различие вре\гсни как параметра физических собьпий и времени как обитего 

условия и меры становления человеческого бьттия. осуществления '/кизни.
8. Обьек'тивное и субч.ективное время, Социалыюе и культурно-историческое

время.

В о п р о с ы  К' д и с к у с с п и  по ю м с  5 . И с ю р и я  и ф и . ю с о ф п я  с о и и о л о г и и ,  
ис г о р и о г р а ф и и ,  ж о т ) м и к и ,  и р а к а  и no . in  i и к и

1. Эппстемоло 1 'ическая проблематика пауки.
2. .Аргументы за peajnr^M здравого  смг,1сла и против  теории  познания здравого

смысла.
.1. R'lin THKa теорпи п о з ш и т я .  о снованной  па здравом  c;\n.ic:ie.



4 . Коитекстуалытая  о б у сл о в ленн о сть  всякого знан ия  м иро возз рен че скими 
смыслами.

5 . Ис1ина и п р ав до п о д о би е  как цели нау чного  исследова1Н1я.
6 . П о н ят и е  э во л ю ц и о н н о й  эпистемо логии ,
7 . I IpocKi эпи сте м о л о гии  без субъекта  знания.  Э п и стем о л о ги я  и третий мир.
8 . Б и о л о гич еск ий  п о дход  к ' третьему миру.  О бьекти втю сть  и автономия третьего 

мира и его  обх с л о в л е т ю с т ь  деятельпос '1ыо человека.
9 . Н а учное з нание  как д и ф ф ер ен ц и р о в ан н а я  целостность ,  проблем ы его 

истинности  и об оспованпости .

В о п р о с ы  1C ДПСК-ЛССМИ 110 ICMC 6 . И с т о р и и  II ф п . ю с о ф и я  п с и х о л о г и и ,  
педаго!  1IKI1, i in  ср а  г у р о и е д с н и и ,  к у д ь г у р о . ю !  пи и icojn)i  пп

1. Л кс п о л о г и я  нау чного  нознания.
2 . О ценки  и цен ности.  идеал1>т и н о р м ы  науки. Их изм ен ен ия в историт^ науки.
3 . Идеалы и н орм ы  иссл ед ов ан ия и их соцтюкультурпая  о п р ед ел ёш ю сть .
4 . (.'пс тема идеалов и норм как схема метода деятельнос  ти.
5 . О ц е н о ч н ы е  су ж де ни я  в науке и нео б х о ди м о с ть  «т1енностной центральности»  в

социалытом иccjiедован  и ti .
6 . ср у н кционированне  оцен ок  и цен ностей ,  иде ал ов  и норм исслед ован ия в СГН.  

Внена\чтп>1С крптерш! ( п р и нц и пы  красоты и простоты )  и их роль в социально-  
г у м а н т а р н о м  познании .

7 . П р и ш и т ы  логик и  с о ц п а л ь т ,1 \  наук,  их аксиоло1и ческая  фун ди ро ванность .
8 . К о м муника!  ИВН0С1 ь в науках о человеке,  об щ естве  и культуре: 

методоло1'ичсскпе следс  т15ия и импера1тпи,1.
9 . Р о ж д ен ие  зн ан ия в нроцессе  в заи м о д ей ствия  «коммуницируюни1х 

индивидов» .  Комм}'никативнос'Т1) (о бщ ени е  у ч ет > 1Х) как условие создания нового 
е01нш.н)н0-г\ 'манп тарп01'0 знан ия  и 15ыражепт1С с о ц и о к у л ьт у р н о и  прттроды научного 
познания.

10. .Лксиоло1ическая епециф1и<а сцис1ттизма и ан'1 исциен тизма.

К'рпгерпп one11кп
«зачтено»

«не заттено»

^1етк-о и ясно формулирует точку зрения в процессе дискуссии, 
формулирует релевантные, обоснованные аргументы в поддержку 
точки зрения, хороню владеет науч 1 юй терминологией, имеет знания о 
с\'тп обсуждаемой проблемы, речь последовательна, непротиворечива, 
обоснована, обладаем снособпостыо к кри тическому анссипу и оценке 
современных научных достижетщй, генерированию новых идей при 
решении Т1сслед0ка'1е.1ьск1гч и практических задач, в том числе в
меж;и 1 сцтпг’нIнарIн^1 X обласч ях^ __ _____  _______________________
Имеет слабое представле 1 Ц|е о содержании обсуждаемой темы 
дпскуссии. аргумен ты нося т необосно1иинн,1Й x a p a K iv p .  плохо владеет 
правилами на\ чпой аргумен тацип. допускае т серьезные онщбки, 
арг\'меп' 1ы  носят нерелевантный обсуж.таемой теме характер, нечетко 
п неясно (jjop.MNJHipyc'T точку зрения, не обладает способность к 
критическому апа.зизу и оценке современных научных достижений, 
г'епериро1!анию новых идей при решении исс.тедовательских и 
практических задач, в том ^шеле в междисцн пли парных областях_____

2. iazuuniH для промс/ку I очной ai гссгаппп
Контрольные Hoiipoci>i и критерит! оцептн5ання кандидатского экзамена указ 1.1 ваются в 
рабочей нрограхтме кандидатского экзамена.


