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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Философско-методологические  проблемы 

конкретнонаучных  дисциплин» являются: 

ознакомление студентов с концептуальными основами философии и методологии 

конкретных наук; 

формирование научно-методологического мировоззрения на основе знания особенностей 

современных наук;  

воспитание навыков научного осмысления действительности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Философско-методологические проблемы конкретнонаучных  

дисциплин» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,  

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению подготовки 

47.04.01 Философия (профиль «Социальная философия»). (Б1.В.5). Дисциплина 

реализуется в 4-м семестре. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП 

«Современные проблемы философии», «История и философия науки»,  «Новейшие 

тенденции и направления зарубежной философии». «Философско-методологические 

проблемы конкретнонаучных дисциплин» является частью философского осмысления 

опыта бытия человека-в-мире, результатом применения всего концептуального 

содержания философии к осмыслению исторического бытия конкретных наук; 

способствует осмыслению природы науки, её социальности, историчности.  

Приступая к изучению дисциплины «Философско-методологические проблемы 

конкретнонаучных дисциплин» должен знать историю философии, историю науки, 

историю и современное состояние общей философии и методологии науки, иметь 

представления о статусе науковедческих дисциплин. 

 

 

3. Результаты обучения по  дисциплине «Философско-методологические проблемы 

конкретнонаучных  дисциплин»  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

использовать методы 

научного исследования, 

формулировать новые цели 

и достигать новых 

результатов в социальной 

философии и смежных 

профессиональных областях 

в рамках социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-2.1. Использует 

основные дискурсы 

социальных и гуманитарных 

наук; методы общенаучных 

исследований, 

специфические методы 

естественных и 

гуманитарных наук, правила 

их применения в социально-

философских 

исследованиях, методики 

прикладных исследований, 

применимые к решению 

социально-философских 

вопросов. 

ПК-2.2. Определяет 

инновационные цели 

исследования в контексте 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

•Знать: современные 

«Философско-

методологические проблемы 

конкретнонаучных  

дисциплин»; 

•Уметь: самостоятельно 

формулировать конкретные 

задачи научных 

исследований и проводить 

углубленную их разработку; 

•Владеть углубленным 

знанием современных 

«Философско-

методологические проблемы 

конкретнонаучных 



современных научных 

направлений, выстраивать 

стратегию достижения 

поставленных целей. 

ПК-2.3. Формулирует новые 

цели и достигает новых 

результатов в 

соответствующей 

предметной области; 

применяет критерии 

научной новизны и навыки 

определения 

долговременных научных 

приоритетов в социально-

философских исследованиях 

дисциплин», готовностью 

предлагать и 

аргументировано 

обосновывать способы их 

решения. 

ПК-5. Способен 

использовать углубленные 

профессиональные знания и 

умения при  разработке 

учебно-методических 

материалов в преподавании 

дисциплин по 

общеобразовательным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

ПК.5-1. Понимает основные 

тенденции и проблемы в 

развитии современной 

философии и философии 

образования и способы 

реализации этих знаний в 

ходе педагогической 

деятельности. 

ПК-5.2. Применяет 

дидактические приемы 

интерпретации 

философских текстов, 

использует 

фундаментальные знания 

философской методологии 

при проведении занятий в 

высшей школе,  

разрабатывает основные 

типы и виды учебно-

методических материалов 

для преподавания 

философских дисциплин 

ПК-5.3. Использует 

современную философскую 

терминологию, навыки 

создания инновационных 

образовательных ресурсов 

при помощи 

информационных 

технологий в преподавании 

дисциплин по 

общеобразовательным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

•Знать: основные тенденции 

и проблемы в развитии 

современной философии и 

философии образования и 

способы реализации этих 

знаний в ходе 

педагогической 

деятельности; 

•Уметь: применять 

дидактические приемы 

интерпретации 

философских текстов; 

•Владеть: современной 

философской 

терминологией, навыками 

создания инновационных 

образовательных ресурсов 

при помощи 

информационных 

технологий; 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Философско-методологические  проблемы 

конкретнонаучных  дисциплин». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов  

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Се

ме

ст

р 

Неде

ля 

семе

стра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

лекции 

Практические занятия 

СР 

Общая 

трудоем

кость 

Из них –

практичес

кая 

подготовк

а 

1.  

Философские проблемы 

математики и 

естественнонаучных 

дисциплин 
4 

1-2 2 4 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос 

2.  

Философские проблемы 

социальных и 

гуманитарных наук 

(метафизика науки и 

неметафизический 

подход, онтология, 

эпистемология, 

аксиология, 

праксиология и 

методология наук) 

4 3-4 2 2 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос  

3.  

Жизнь как категория 

наук об обществе и 

культуре. 

Коммуникативность в 

науках об обществе и 

культуре: 

методологические 

следствия и императивы 

4 5-6  2 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос 

4.  

Проблема истинности и 

рациональности в 

социальных и 

гуманитарных науках. 

Когнитивные функции 

социальных и 

гуманитарных наук. 

Вера, сомнение, знание 

в СГН 

4 7-8 2 4 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос  

5.  

Исследовательские 

программы социальных 

и гуманитарных наук. 

Разделение социально-

гуманитарных наук на 

4 9-

10 

2 2 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос 



социальные и 

гуманитарные науки 

6.  

Структура социального 

и гуманитарного знания. 

Научная проблема, 

метод, факт, закон, 

теория в социальных и 

гуманитарных науках. 

Время, пространство, 

хронотоп в 

гуманитарном познании 

4 11-

12 

 4 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос  

7.  

Герменевтический 

стандарт в социальных 

и гуманитарных науках. 

Герменевтика – наука о 

понимании и 

интерпретации текста. 

Феноменологическая 

программа в 

социальных и 

гуманитарных науках 

4 13-

14 

2 2 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос  

8.  

Семиотико-

структуралистские 

концепции 

гуманитарных наук. 

Постструктурализм и 

гуманитарное познание 

4 15  2 

 

8 Дискуссия  

Блиц-опрос 

9.  

«Информационное 

общество» и «общества 

знаний». 

Дисциплинарная 

структура и роль 

социальных и 

гуманитарных наук в 

процессе социальных 

трансформаций 

4 16  2 

 

10 Дискуссия  

Блиц-опрос 

 Промежуточная 

аттестация 
      зачет 

 Всего – 108часов   10 24  74 зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «Философско-методологические  

проблемы конкретнонаучных  дисциплин» 

Тема 1. Философские проблемы математики и естественнонаучных дисциплин.  

Возникновение дисциплинарно организованной науки и ее технологические применения. 

Философский анализ истории математики. Программа обоснования математики. 

Структура математических знаний. Методы математического познания. 

Платон о геометрии как познании вечного бытия. Философия числа Платона. К.Поппер о 

платоновской программе развития геометрии. Б.Рассел о ранней греческой математике. 

Формирование идеалов математизированного знания в средневековой культуре. 

Оксфордская школа. Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 



А. Пуанкаре об опыте, пространстве и природе геометрического знания. Пуанкаре о 

соотношении интуиции и логики в математике. 

Б.Рассел о парадоксах теории множества. Концепция аксиоматической теории множеств 

Рассела. Его установка сведения математики к логике. Концепция дедуктивно-

аксиоматического построения логики ("Principia Mathematica": 1910, 1912, 1913) для 

логического обоснования математики. Вера Рассела в возможность создания такой 

математической логики, которая не ведет к противоречиям. Г.Фреге, Б. Рассел об 

объективном существовании математических объектов. Вера Рассела в то, что мир 

универсалий может быть описан как мир бытия, неизменный, строгий, точный.  

Теория дескрипций Рассела и его анализ парадоксов теории множеств и логической 

семантики. Критика Расселом оснований логики классов Г.Фреге. Логический парадокс 

Рассела: "Деревенский брадобрей бреет всех, кто не бреется сам" (ср. античную версию 

"Критянин Эпименид говорит: все критяне - лжецы"). Если множество, не содержащее 

себя как элемент, есть нормальное множество (все вместе книги на столе не есть книга), 

то является ли множество из всех нормальных множеств (М) нормальным? Предположим, 

что М содержит само себя как элемент. Значит, оно нормально, и как нормальное 

множество не может быть частью себя самого. Тогда предположим, что М не содержит 

само себя. Тогда оно по определению нормально, но вместе со всеми нормальными 

множествами это множество должно включать в себя М как элемент. Значит, М должно 

иметь в качестве элемента себя само – противоречие. 

Рассел о небрежностях словоупотребления как условиях возникновения логических 

парадоксов. Предпосылка Рассела о наличии уникального мира математических 

сущностей как основание для разработки нормативных лингвистических предписаний 

(увязывавших субъекты мира, с одной стороны, и предикаты, приписываемые им, с 

другой) для элиминации антиномий из интеллектуальной сферы. 

Философские проблемы физики. 

Философские аспекты истории физики. Проблемы физической реальности. Философские 

аспекты современной физики. Понятие природы в учении Аристотеля. Понятие 

необходимости в “Физике” Аристотеля. Понятие движения в “Физике” Аристотеля. 

Движение, непрерывность, бесконечная делимость, их соотнесенность. Взаимоотношение 

понятия движения с понятиями места, пустоты, времени в “Физике” Аристотеля. 

Проблема бесконечности в “Физике” Аристотеля. Аристотель о вечности движения и о 

первичном двигателе. Понятие элементов в трактате Аристотеля “О возникновении и 

уничтожении”.  

И. Кант о синтезе метафизики, математики и опыта как условии возможности 

формирования физики как науки «в собственном смысле». Принцип Э. Маха и его роль в 

научном познании. Э. Мах о категориях физики как обозначениях комплексов ощущений. 

А. Пуанкаре о взаимосвязи опыта, числа математической величины в физике. Пуанкаре о 

природе научной гипотезы и ее роли в постклассическом типе научной рациональности.  

Концепция философских оснований физики Р.Карнапа и оценка ее значения для физики и 

её истории. Г.Рейхенбах о физике как дедуктивно упорядоченной системе синтетических 

утверждений, информирующих нас о физическом мире. Концепция философии физики 

М.Бунге. 

Философские проблемы биологии и медицины. 

Философия и биология. Сущность и происхождение живого. Специфика детерминации 

живых систем.  

Биологическая реальность и научное биологическое знание. Идея единства 

наследственной субстанции организмов («Метаморфоз растений» И.Гёте; 

«Происхождение видов» Ч.Дарвина) и её влияние на сравнительную анатомию и 

морфологию животных и растений. 

Теория эволюции Ч.Дарвина, её философское осмысление. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.Вавилова, его философское (онтологическое, 



эпистемологическое, аксиологическое, методологическое и праксиологическое) 

осмысление. 

Роль Ч.Дарвина в исследование фактов изменчивости видов и роль Н.Вавилова в сведении 

известных фактов в форму общего закона, которому подчинены все организмы и который, 

по убеждению Н.Вавилова, должен быть положен в основу систематизации знаний о 

наследственной изменчивости видов. 

Выводы Н.Вавилова (виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными 

рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в 

пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов 

и родов; чем ближе генетически расположены в общей системе роды и линнеоны, тем 

полнее сходство в рядах их изменчивости; целые семейства растений, в общем, 

характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и 

виды, составляющие семейство), их смысл и значение. 

Положение Н.Вавилова о том, что закон гомологических рядов вскрыл огромные 

возможности изменчивости, что ряды изменчивости, характерные для видов, проявляют 

не беспорядочный процесс, а определенные правильности, вытекающие из 

эволюционного развития; что закон гомологических рядов показывает исследователю-

селекционеру, что следует искать, что он намечает правильности в нахождении звеньев, 

вскрывает амплитуду видовой изменчивости.; Случайный факт становится в системе вида 

закономерным явлением, случайное отклонение становится необходимостью. Мутации, 

идущие как бы случайно в разных направлениях, при объединении их обнаруживают 

общий закон. 

Положение Н.Вавилова о законе гомологических рядов как основе дифференциальной 

систематики культурных растений. 

Соотношение биологического и социального аспектов реальности. Система медицинских 

знаний. Генезис медицины. Онтологические, эпистемологические, аксиологические, 

методологические и праксиологические  проблемы медицины. Научная медицина и 

медицина народная 

 

Тема 2.  Философские проблемы социальных и гуманитарных наук (метафизика науки и 

неметафизический подход, онтология, эпистемология, аксиология, праксиология и 

методология наук). 

 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. Текстуальная 

определенность интерсубъективности как предметный универсум гуманитарных наук.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе. Особенности общества и 

человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания. Конвергенция 

естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в постклассической науке. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.  

Субъект социально-гуманитарного познания. Индивидуальный субъект, его форма 

существования. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 

объект исследования. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его 

формы существования. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная 

рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» 

(Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. И. Кант: диалектика 

теоретического и практического (нравственного) разума. Методологические функции 

«предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и неявные 

ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения в 

науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля 



научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла 

в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. 

Эпистемологическая проблематика философии социальных и гуманитарных  наук. Темы 

научного знания и научной истины в философии социальных и гуманитарных  наук. 

Корреспондентная и когерентная концепции научной истины в философии социальных и 

гуманитарных  наук. Обоснование знания в социальных и гуманитарных  науках. 

Использование понятий “истинно” и “подкреплено” в социальных и гуманитарных  

науках. Эстетические критерии выбора теорий. 

 

Тема 3 Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы. 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни. Г. Зиммель о трансцендентности жизни. В. 

Дильтей о структуре и развитии душевной жизни. Ограниченность применения 

естественнонаучных методов, причинных схем. Дильтей В. о задаче психологического 

обоснования наук о духе. Познание и «переживание» жизни — основное содержание 

художественных произведений. Л. С. Выготский о соотношении искусства и 

психоанализа. История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во 

времени, никогда не завершаемое целое. П. Рикёр об объективности и субъективности в 

истории. 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы.  

Рождение   знания  в  процессе   взаимодействия   «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. К.-О. 

Апель о коммуникативном сообщество как трансцендентальной предпосылке социальных 

наук. 

Научные конвенции как необходимость и следствие коммуникативной природы познания. 

 

Тема 4 Проблема истинности и рациональности в социальных и гуманитарных науках.  

 

Когнитивные функции социальных и гуманитарных наук. Вера, сомнение, знание в СГН. 

Проблема истинности и рациональности в социальных и гуманитарных науках . 

Рациональное, объективное, истинное в социальных и гуманитарных науках. 

Классическая и постклассическая концепции истины в социальных и гуманитарных 

науках. Экзистенциальная истина, истина и правда. В.С.Стёпин о глобальных научных 

революциях как изменениях типа рациональности. К.Поппер о призыве Бернайса к более 

широкому пониманию рациональности. Проблема истины в свете практического 

применения социальных и гуманитарных наук . 

Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, 

психологизм, историзм в социальных и гуманитарных науках и проблема истины. К-

О.Апель о языке и истине в современной ситуации философии. Ю. Хабермас о критике 

разума и разоблачении наук о человеке: Фуко. 

Когнитивные функции социальных и гуманитарных наук.  

Описание, объяснение, понимание, интерпретация и предсказание в социальных и 

гуманитарных науках. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. К.Поппер об историческом 

объяснении.  К.-О.Апель о развитии «аналитической философии языка» и проблема «наук 

о духе». Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике 

как к "органону наук о духе" (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). В.Дильтей о философских и 



методологических основаниях истории как науки: "Критика исторического разума": 

предмет и метод истории. Гадамер о вовлеченности Дильтея в апории историзма. От 

теоретико-познавательной проблемы истории к герменевтическому основоположению 

наук о духе.  

Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и 

событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 

Густав Шпет о смысле явления и теме понимания. 

Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании. Х.-Г.Гадамер о герменевтическом значении временного 

отстояния. 

Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, культурологии.  

М.Вебер категориях понимающей социологии. Б.Рассел о науке о духе. Н.Д.Кондратьев о 

больших циклах экономической конъюнктуры. Когнитивные функции социальных и 

гуманитарных наук. 

Описание и реконструкция. Прогностические функции социальных и гуманитарных наук. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. Особенности 

прогнозирования социальных явлений. 

Вера, сомнение, знание в социальных и гуманитарных науках . 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» в 

допонятийных структурах. Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей». 

Вера и верования - обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 

сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в 

культуре. Витгенштейн о проблеме веры и достоверности в познании.  Вера и 

понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и 

знания. Совместное рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской 

философии. "Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс). 

 

Тема 5 Исследовательские программы социальных и гуманитарных наук. Разделение 

социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

 

Натуралистическая исследовательская программа. Философия и методология 

«нравственных» наук Д.С.Милля. Ненатуралистическая (гуманистическая) 

исследовательская программа. Гадамер Х.-Г. о границах рефлексивной философии. 

Общенаучное значение натуралистической и ненатуралистической исследовательских 

программ. Натуралистическая и ненатуралистическая исследовательские программы в 

социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

К.Поппер о предсказании и пророчестве в социальных науках. Т.Кун о роли истории 

науки. А. Шюц о методологии социальных наук. 

Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). К.Манхейм о 

специфике культурно-социологического познания. М.Фуко об археологии и история идей. 

О.Есперсен о философии грамматики. 

М.М.Бахтин о философских основах гуманитарных наук. Методы социальных и 

гуманитарных наук. Ф. де Соссюр о предмете, методах и задачах лингвистики. А. Ф. Зотов 

о первых шагах структурализма. Концепция структурной лингвистики. Р. Якобсон о 

структурализме и телеологии.  



Х.-Г. Гадамер о проблема метода. Вненаучное социальное знание. Х.-Г. Гадамер о 

границах литературы. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. Э. Сепир о 

статусе лингвистики как науки. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах 

социальных проектов и программ. Ф. Джеймисон о реально существующем марксизме. 

 

Тема 6 Структура социального и гуманитарного знания. Научная проблема, метод, факт, 

закон, теория в социальных и гуманитарных науках. Время, пространство, хронотоп в 

гуманитарном познании  

 

Структура социального и гуманитарного знания.  

Эмпирический и теоретический уровни социального и гуманитарного исследования и 

знания. Метауровень социального и гуманитарного познания.  

Проблема реальности предметов социального и гуманитарного знания.  

Гуманитарное и социальное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов социального и гуманитарного знания. Эмпирические и теоретические знания в 

различных социальных и гуманитарных науках. Специфика статуса объектов 

теоретического и эмпирического уровней социального и гуманитарного знания. 

Особенности языка социальных и гуманитарных наук.  

Структура эмпирического социального и гуманитарного знания. Наблюдение, понимание, 

истолкование. Случайные и систематические наблюдения.  

Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта в различных социальных и 

гуманитарных науках. Проблема теоретической обусловленности факта в социальных и 

гуманитарных науках. 

Структуры теоретического знания в социальных и гуманитарных науках.  

Основания науки как метауровень научного социального и гуманитарного знания. 

Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

определённость. Система идеалов и норм как схема метода деятельности в социальных и 

гуманитарных науках. 

Научная картина мира в социальных и гуманитарных науках. Язык, «языковые игры», 

языковая картина мира. Л. Витгенштейн об идее "языковых игр". 

 Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира. (Картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа 

в различных социальных и гуманитарных науках). 

Философские основания социальных и гуманитарных наук. Роль философских идей и 

принципов в обосновании научного социального и гуманитарного знания. Философские 

идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения 

научных социальных и гуманитарных знаний в культуру. 

Научная проблема, метод, факт, закон, теория в социальных и гуманитарных науках.  

Научная проблема, её понятие и многообразие. Методы решения научных проблем.  

Проблемные ситуации в различных гуманитарных науках.  

Общая характеристика основных методов научного гуманитарного познания. Средства и 

методы эмпирического познания в различных гуманитарных науках.  

 Средства и методы теоретического познания в различных гуманитарных науках. Анализ и 

синтез, индукция и дедукция. Формализация. Роль математики в развитии гуманитарных 

наук. Мысленный эксперимент и теоретическое моделирование. Роль моделей в 

гуманитарных науках. 

Эмпирически данное и научный факт. Методы и факты в социальных и гуманитарных 

науках. 

Время, пространство, хронотоп в гуманитарном познании.  



Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и 

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М. М. Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». М. М. Бахтин о формах времени и хронотопа 

в романе. 

 

Тема 7 Герменевтический стандарт в социальных и гуманитарных науках. Герменевтика – 

наука о понимании и интерпретации текста. Феноменологическая программа в 

социальных и гуманитарных науках.  

 

Герменевтический стандарт в социальных и гуманитарных науках. Герменевтика – наука 

о понимании и интерпретации текста.  

Герменевтика в системе древнегреческой культуры. Античные концепции имени: 

концепция условного происхождения имен и концепция естественности имен. Платон: 

имя и эйдос. Поэтика Аристотеля и проблематика понимания содержания поэтического 

произведения, поэзия как подражание, средства, предметы и способы подражания, 

естественное происхождение поэзии. 

Герменевтика Августина. Задачи риторики и герменевтики по Августину. Учение 

Августина о знаке, классификация знаков. Постановка Августином проблемы понимания; 

смыслы Священного Писания. 

Культура Возрождения и новые акценты в герменевтике. Основные идеи «Критики 

Константинова дара» Лоренцо Валы - текст как целое; идея контекста; автор как 

целостность текста.  

Иоганн Мартин Хладениус о понятии истолкования, об истолковании изустной и 

письменной речи. 

Филологическая герменевтика в Германии рубежа XVIII – XIX веков: основные идеи. 

Принципы философии языка В. фон Гумбольдта. Учение о внутренней форме языка. 

Понимание и порождение речи, диалоговый характер языковой деятельности. Значение 

философии языка для развития герменевтических идей. 

Ф.Шлейермахер: предмет, задачи и цель герменевтики. От предмета понимания – к 

природе понимания. Автор и текст. Различение объективных и субъективных моментов 

текста. Проблема содержания (универсума) и формы (уникального текста). Два вида 

истолкования: грамматико-стилистическое («творящая» форма) и содержательно-

психологическое (импульсивно-«бессознательное») как соотношение языка и мышления. 

Методы сравнительного анализа и интуитивного прозрения. Их циклическая сменяемость 

как проблема герменевтического круга: соотношение частей и целого. Идеал 

герменевтической практики - отождествление интерпретатора с интерпретируемым: 

ретроспекция творческого акта, деструкция и реконструкция. Проблема конгениальности 

интерпретатора – автору: расшифровка авторского замысла – понять лучше, чем он понял 

сам себя. Диалогическая природа отношения свое-чужое. 

Герменевтика как реакция на методологический монизм позитивизма. 

В.Дильтей: Введение в науки о духе (1883). В. Дильтей о проблеме обоснования 

гуманитарных наук. Проблемы герменевтической логики: типы высказываний, формы 

понимания и формы интерпретации. Проблема бессознательного у Дильтея. Расширение 

герменевтического круга. Науки о духе (проблема понимания уникума) и природе (метод 

системно-сравнительного объяснения закономерностей), категории характера (личности) 

и типа (множества, универсума). Вненаходимость субъекта объекту при объяснении, их 

«тождество», взаимозаместимость при «историческом» вживании. Органическая 

цельность духа и циклическая замкнутость культур: история как замедленный взрыв 

культурной вселенной.  



Основные идеи герменевтики Г.Шпета. Классификация смыслов по  Шпету. Концепт 

Шпета: слово как архетип культуры. 

Философская герменевтика Х.Г.Гадамера. Структура произведения Гадамера «Истина и 

метод: Основы философской Герменевтики». Гадамер о значении гуманистической 

традиции для гуманитарных наук. Основные гуманистические понятия по Гадамеру: 

образование, здравый смысл, способность суждения, вкус и их значение. Субъективация 

эстетики в кантовской критике. Возвращение проблемы истинности искусства и ее 

герменевтическое значение. Онтология произведения искусства и ее герменевтическое 

значение. Реконструкция и интеграция как задачи герменевтики. Распространение вопроса 

об истине на понимание в науках о духе. Шлейермахеровский проект универсальной 

герменевтики. От теоретико-познавательной проблемы истории к герменевтическому 

основоположению наук о духе. Преодоление феноменологией теоретико-познавательной 

постановки вопроса. Хайдеггеровский проект герменевтической феноменологии. 

Основные черты теории герменевтического опыта. Возвышение историчности понимания 

до герменевтического принципа. Герменевтический круг и проблема предрассудков. 

Открытие Хайдеггером предструктуры понимания. Предрассудки как условие понимания. 

Реабилитация авторитета и традиции. Герменевтическая проблема применения. 

Герменевтическая актуальность Аристотеля. Показательное значение юридической 

герменевтики. Границы рефлексивной философии. Понятие опыта и сущность 

герменевтического опыта. Герменевтическое первенство вопроса. Логика вопроса и 

ответа. Онтологический поворот герменевтики на путеводной нити языка. Язык как среда 

герменевтического опыта. Вербальность как определение герменевтического предмета. 

Языковой характер герменевтического процесса. Язык как горизонт герменевтической 

онтологии. Универсальный аспект герменевтики.  

  Гадамер о наивных допущениях немецкого идеализма, не принимаемых современным 

мышлением (наивность полагания, наивность рефлексии и наивность понятия).  

Диалог в интерпретации Х.Г.Гадамера: диалог как теоретическая проблема гуманитарных 

наук, стратегия диалогичности, понятие опыта, логика вопроса и ответа, идея действенной 

истории. 

Герменевтика «Я есть» П.Рикера. Короткий и длинный путь герменевтики. Я есть и 

герменевтика. Понятие знака, конфликт и взаимодействие интерпретаций. 

К.-О.Апель: Витгенштейн и проблема герменевтического понимания. 

Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа 

социально-гуманитарного знания. М. М. Бахтин о проблеме текста в лингвистике, 

филологии и других гуманитарных науках. Гадамер о тексте и интерпретации. 

Феноменологическая программа в социальных и гуманитарных науках. 

Феноменология И.Канта. Феномен и ноумен, феноменальный и ноуменальный миры. 

Феноменология, метафизика, теоретическая и практическая философия Канта. 

Метафизические начала феноменологии. Статус феноменологии Канта в концепции 

метафизических начал естествознания. Мир свободы и метафизика нравов. 

“Феноменология духа, или наука о сознании” Г.Гегеля. Сознание вообще, самосознание, 

разум. Знание как субъективная достоверность и истина.  

Феноменология Э.Гуссерля. Понятие теоретической философии. Философия как строгая 

наука в интерпретации Э. Гуссерля. Понятие феномена. Ноэзис и ноэма в структуре 

феномена. Феноменология как онтология и метод. Структура интенционального акта и его 

герменевтическое измерение. Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология. Кризис наук как выражение радикального жизненного кризиса 

европейского человечества. Истоки противоположности между физикалистским 

объективизмом и трансцендентальным субъективизмом. Гуссерль о психологии Локка в 

рамках натуралистической теории познания. Гуссерль о психологии Юма как 

фикционалистской теории познания. Гуссерль о родстве и различии между психологией и 



трансцендентальной философией; психология как поле решений. Гуссерль о соотношении 

между трансцендентальной психологией и трансцендентальной философией. 

Понятие феноменологии в философии М.Хайдеггера. Соотношение онтологии, 

феноменологии и герменевтики в “Бытии и времени”. Онтологическое и онтическое в 

вопросе о бытии. Отологическая аналитика присутствия как высвобождение горизонта 

для интерпретации смысла бытия вообще. Задача деконструкции истории онтологии и 

феноменологический метод разыскания. Присутствие и временность. Временность и 

повседневность. Временность и историчность. 

Концепция феноменального тела М.Мерло-Понти. Феноменология как способ 

философствования, формирующий целостное миропонимание. Феноменологическая 

концепция истории.  

Э.Левинас: интенциональность сознания как открытость иному и условие моральности. 

Встреча с иным и возможность диалога с бесконечным бытием. Критика философского 

тоталитаризма, выражающегося в претензии осуществить целостный охват реальности 

посредством абсолютной целостности знания. 

 

Тема 8 Семиотико-структуралистские концепции гуманитарных наук. Постструктурализм 

и гуманитарное познание.  

 

Семиотико-структуралистские концепции гуманитарных наук. 

Темы семиотики и структурной лингвистики: знак, знаковая система, текст, семантика 

знаковых систем; язык и речь, знак и значимость; система знаков: синхрония и диахрония 

Семиотика: семантика, синтактика и прагматика. Семиотика языка и психология. 

Семиотика языка и логика. Семиотика литературы. Семиотика и философия. 

Основные идеи Ф. де Соссюра в свете современного языкознания. Язык и другие системы 

коммуникации (К. Леви-Строс, Р. Якобсон). Методологические идеи «русского 

структурализма» (В. Пропп, О. Фрейденберг и др.). Строй произведения и его структура; 

структура как алгоритм, диалогичность и структура. Возможность применения 

лингвистического структурализма в методологии гуманитарных наук. 

Концепция археологии знания М.Фуко. Дискурсивные закономерности, высказывание и 

архив, историческое априори и архив, археологическое описание. 

Постструктурализм и гуманитарное познание. 

Оценка структуралистских допущений: все есть текст, есть универсальный код 

культуры и становление постструктурализма.Означивание, гено-и-фено-текст, смерть 

автора и поворот от науки к литературе в интерпретации Р. Барта. 

Грамматология Ж. Деррида. Прояснение понятий наличия, логоцентризма, метафизики, 

деконструкции, следа и прото–следа, различия и различАния, письма и прото–письма, 

восполнения и восполнительности. 

  

Тема 9 «Информационное общество» и «общества знаний». Дисциплинарная структура и 

роль социальных и гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. 

Изменения дисциплинарной структуры социальных и гуманитарных наук, сложившейся в 

XIX веке. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление 

новых областей исследования. 

Возрастание роли знания в обществе. Участие социальных и гуманитарных наук и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение 

опережающих социальных исследований для решения социальных проблем и 

предотвращения социальных рисков. 

 



5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

«Философско-методологические  проблемы конкретнонаучных  дисциплин» 

 

Наряду с репродуктивным методом акцентируется применение  проблемного 

метода изложения, применяются активные и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины «Современные проблемы философии», и в 

целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 30 % аудиторных занятий. 

При проведении занятий с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья используются адаптированные для них образовательные 

технологии. Форма проведения занятий для студентов-инвалидов определяется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, и может включать в себя устные, 

письменные на бумаге, письменные на компьютере и иные виды образовательной 

активности. 

В случае работы со студентами, имеющими инвалидность по зрению, 

предлагается применение аналогичных основным используемым источникам аудиокниг. 

В работе со слабовидящими предполагается активное использование сети Интернет и 

мультимедийных средств подачи материала социально-образовательного портала 

дистанционного обучения СГУ, проводятся консультации в режиме «off-line» 

посредством электронной почты и «on-line» посредством технологий дистанционного 

доступа реального времени на базе платформы дистанционного обучения СГУ Ipsilon 2.0. 

Используются аудиокниги. В случае работы со студентами иных форм инвалидности, 

специальных образовательных технологий для освоения курса не требуется. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины «Философско-методологические проблемы конкретнонаучных  

дисциплин» 

Примерная тематика блиц-опросов 

1. Программы обоснования математики: логицизм, интуитивизм, формализм. 

2. Философские проблемы физики.  

3. И. Кант о синтезе метафизики, математики и опыта как условии возможности 

формирования физики как науки «в собственном смысле» 

4. А. Пуанкаре об опыте, пространстве и природе геометрического знания.  

5. Н. Вавилов о законе гомологических рядов как основе дифференциальной 

систематики культурных растений. 

6. Г. Рейхенбах о физике как дедуктивно упорядоченной системе синтетических 

утверждений, информирующих нас о физическом мире. 

7. Онтологические, эпистемологические, аксиологические проблемы медицины. 

8. Методологические и праксиологические  проблемы медицины. 

9. Философские проблемы социальных и гуманитарных наук. 

10. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  

11. Проблема истинности в социальных и гуманитарных науках. 

12. Проблема рациональности в социальных и гуманитарных науках. 

13. Основные исследовательские программы социальных и гуманитарных науках. 



14. Научная проблема, метод, факт, закон, теория в социальных и гуманитарных 

науках. 

15. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

16. Семиотико-структуралистские концепции гуманитарных наук 

17. Статус психологии в аналитической программе Рассела. 

18. Основные идеи семиотики Ф. де Соссюра. 

19. Темы Бытие, Я, Другой, Мы в философии. 

20. Программы обоснования математики: логицизм, интуитивизм, формализм. 

21. Философские проблемы физики.  

22. И. Кант о синтезе метафизики, математики и опыта как условии возможности 

формирования физики как науки «в собственном смысле» 

23. А. Пуанкаре об опыте, пространстве и природе геометрического знания.  

24. Н. Вавилов о законе гомологических рядов как основе дифференциальной 

систематики культурных растений. 

25. Г. Рейхенбах о физике как дедуктивно упорядоченной системе синтетических 

утверждений, информирующих нас о физическом мире. 

26. Онтологические, эпистемологические, аксиологические проблемы медицины. 

27. Методологические и праксиологические  проблемы медицины. 

28. Философские проблемы социальных и гуманитарных наук. 

29. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  

30. Проблема истинности в социальных и гуманитарных науках. 

31. Проблема рациональности в социальных и гуманитарных науках. 

32. Основные исследовательские программы социальных и гуманитарных науках. 

33. Научная проблема, метод, факт, закон, теория в социальных и гуманитарных 

науках. 

34. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

35. Семиотико-структуралистские концепции гуманитарных наук 

36. Статус психологии в аналитической программе Рассела. 

37. Основные идеи семиотики Ф. де Соссюра. 

38. Темы Бытие, Я, Другой, Мы в философии. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Феномен дисциплинарно организованной науки. 

2. Становление наук, формальных и эмпирических.  

3. Философские проблемы математики и естествознания. 

4. Программы обоснования математики: логицизм, интуитивизм, формализм. 

5. А. Пуанкаре об опыте, пространстве и природе геометрического знания. Пуанкаре 

о соотношении интуиции и логики в математике. 

6. Философские проблемы физики. Соотношение философии физики и истории 

физики. 

7. И. Кант о синтезе метафизики, математики и опыта как условии возможности 

формирования физики как науки «в собственном смысле». 

8. Э. Мах о понятиях, законах и теориях физики как обозначениях комплексов 

ощущений. 

9. А. Пуанкаре о взаимосвязи опыта, числа и математической величины в физике.  

10. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа и оценка ее значения для 

физики и её истории. 

11. Г. Рейхенбах о физике как дедуктивно упорядоченной системе синтетических 

утверждений, информирующих нас о физическом мире. 

12. Философия и биология. Философские проблемы биологии и медицины. 

13. Н. Вавилов о законе гомологических рядов как основе дифференциальной 

систематики культурных растений. 



14. Онтологические, эпистемологические, аксиологические, методологические и 

праксиологические  проблемы медицины. 

15. Философские проблемы социальных и гуманитарных наук. 

16. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  

17. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия 

и императивы. 

18. Проблема истинности в социальных и гуманитарных науках. 

19. Проблема рациональности в социальных и гуманитарных науках. 

20. Когнитивные функции социальных и гуманитарных наук. 

21. Вера, сомнение, знание в социальных и гуманитарных науках. 

22. Основные исследовательские программы социальных и гуманитарных науках. 

23. Структура социального и гуманитарного знания. 

24. Научная проблема, метод, факт, закон, теория в социальных и гуманитарных 

науках. 

25. Время, пространство, хронотоп в гуманитарном познании. 

26. Герменевтический стандарт в социальных и гуманитарных науках. Герменевтика – 

наука о понимании и интерпретации текста. 

27. Феноменологическая программа в социальных и гуманитарных науках. 

28. Семиотико-структуралистские концепции гуманитарных наук. 

29. Постструктурализм и гуманитарное познание. 

30. Природа гуманитарного знания как проблема философии. Гуманитарные науки как 

науки о духе, культуре, тексте. 

31. Предметная и методологическая, проблемная и концептуальная определенность 

гуманитарных наук. 

32. Философская герменевтика Х.Г. Гадамера. Структура произведения Гадамера 

Истина и метод: Основы философской Герменевтики.  

33. Гадамер о значении гуманистической традиции для гуманитарных наук. Основные 

гуманистические понятия по Гадамеру: образование, здравый смысл, способность 

суждения, вкус и их значение. 

34. Диалог в интерпретациях М. М. Бахтина и Х.Г. Гадамера: диалог как теоретическая 

проблема гуманитарных наук, стратегия диалогичности, понятие опыта, логика вопроса и 

ответа, идея действенной истории.  

35. М. М. Бахтин о проблеме текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках. 

36. Герменевтика «Я есть» П. Рикера. Короткий и длинный путь герменевтики. Я есть 

и герменевтика. Понятие знака, конфликт и взаимодействие интерпретаций. 

37. Феноменология и гуманитарное познание. 

38. Э. Гуссерль о кризисе наук как выражении радикального жизненного кризиса 

европейского человечества. Э. Гуссерль о прояснении истоков противоположности между 

физикалистским объективизмом и трансцендентальным субъективизмом, возникающей в 

новое время. 

39. Феноменология восприятия М. Мерло–Понти. Концепция феноменального тела. 

Феноменология как способ философствования, формирующий целостное миропонимание. 

М. Мерло–Понти о феноменологическом исправлении гуманитарных наук.  

40. Критика Э. Левинасом философского тоталитаризма, выражающегося в претензии 

осуществить целостный охват реальности посредством абсолютной целостности знания. 

41. Аналитическая методология Б. Рассела. Статус психологии в аналитической 

программе Рассела. 

42. Семиотико-структуралистская концепция гуманитарных наук. 

43. Темы семиотики и структурной лингвистики: знак, знаковая система, текст, 

семантика знаковых систем; язык и речь, знак и значимость; система знаков: синхрония и 

диахрония. 



44. Основные идеи семиотики Ф. де Соссюра. 

45. Оценка структуралистских допущений: все есть текст, есть универсальный код 

культуры и становление постструктурализма. 

46. Философия и гуманитарное познание. Понятие философии. Архетипы и методы 

философствования. Темы Бытие, Я, Другой, Мы в философии. 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

4 10 0 40 20 0 0 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

4 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 10). Ставится по 2 бала за посещение каждой 

лекции. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

Практические занятия: 

Оценивается самостоятельность при выполнении работы (1-10 баллов), активность 

работы в аудитории (1-10 баллов), правильность выполнения заданий (1-10 баллов), 

уровень подготовки к занятиям (1-10 баллов).  

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 

Оценивается качество и количество выполненных домашних работ (1-10 баллов), 

грамотность в оформлении (1-5 баллов), теоретическая правильность выполнения (1-5 

баллов).  

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности — не предусмотрены 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация представляет собой написание контрольной работы во 

время учебного занятия по расписанию. Затем она проходит в виде устной защиты 

положений выполненной контрольной работы магистранта.  

Критерий оценки: компетентность автора контрольной работы в аргументации её 

теоретических положений. 

Диапазон баллов:  

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» / «зачтено»  оценивается - 25-30 баллов; 

ответ на «хорошо» / «зачтено»   оценивается - 16-24 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» / «зачтено»   оценивается  - 10-15 баллов;  

ответ на «неудовлетворительно» / «не зачтено»   оценивается -  0-9 баллов.  

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 4 семестр по дисциплине «Философско-методологические  проблемы 

конкретнонаучных  дисциплин»  составляет 100 баллов.  

 



Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Философско-методологические  проблемы конкретнонаучных  дисциплин» в оценку 

(зачет):  

 

 

31-100 баллов зачтено  

0-30 баллов «не зачтено» 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Философско-

методологические  проблемы конкретнонаучных  дисциплин»  

а) литература: 

Мартынович, С. Ф. Начала философии науки [Электронный ресурс]: учебник / С. 

Ф. Мартынович. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 362 c. — 978-5-4487-0481-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81283.html 

Мартынович С. Ф., Орлов М. О., Косыхин В. г., Аникин Д. А. История и 

философия науки: Учебное пособие. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2014. – 136 с. 

 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При освоении дисциплины используется специализированное лицензионное 

программное обеспечение Word, Excel, Power Point. 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Портал «Российское образование» содержит 

полные базы образовательных учреждений всех ступеней и научно-исследовательских 

институтов Российской Федерации. http://www.edu.ru/ 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/172/80172 

http://window.edu.ru/resource/172/80172/files/martynovich_978-5-91879-184-4.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/162/80162 

http://window.edu.ru/resource/162/80162/files/martynovich_osnov_filosof_nauki.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/163/80163 

http://window.edu.ru/resource/163/80163/files/martynovich_temy_filosof_nauki.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/153/80153 

http://window.edu.ru/resource/153/80153/files/martynovich_filosof_soc_hum_nauk.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/152/80152 

http://window.edu.ru/resource/152/80152/files/martynovich_filosof_nauki.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/161/80161 

http://window.edu.ru/resource/161/80161/files/martynovich_filosof_nauki_conf.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/171/80171 

http://window.edu.ru/resource/171/80171/files/martynovich_5-7719-0134-2.pdf 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/174/80174 

http://window.edu.ru/resource/174/80174/files/martynovich_5-91272-038-1.pdf 

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

3. Философский порталhttp://www.philosophy.ru 

4. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

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

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

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

9. Britannica - www.britannica.com 

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

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/172/80172
http://window.edu.ru/resource/172/80172/files/martynovich_978-5-91879-184-4.pdf
http://window.edu.ru/resource/162/80162
http://window.edu.ru/resource/162/80162/files/martynovich_osnov_filosof_nauki.pdf
http://window.edu.ru/resource/163/80163
http://window.edu.ru/resource/163/80163/files/martynovich_temy_filosof_nauki.pdf
http://window.edu.ru/resource/153/80153
http://window.edu.ru/resource/153/80153/files/martynovich_filosof_soc_hum_nauk.pdf
http://window.edu.ru/resource/152/80152
http://window.edu.ru/resource/152/80152/files/martynovich_filosof_nauki.pdf
http://window.edu.ru/resource/161/80161
http://window.edu.ru/resource/161/80161/files/martynovich_filosof_nauki_conf.pdf
http://window.edu.ru/resource/171/80171
http://window.edu.ru/resource/171/80171/files/martynovich_5-7719-0134-2.pdf
http://window.edu.ru/resource/174/80174
http://window.edu.ru/resource/174/80174/files/martynovich_5-91272-038-1.pdf
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/


Рекомендуемая периодика: 

1. Вопросы философии. 

2. Вестник Московского университета. Серия «Философия». 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. «Философия, 

политология, социология, психология, право, международные отношения». 

4. Философские науки. 

5. Философия и общество. 

6. Человек. 

7. Эпистемология и философия науки. 

8. Mind http://mind.oxfordjournals.org/ 

 9. The Philosophical Quarterly 

http://www.st-andrews.ac.uk/~www_spa/pq/index.html 

10. Analysis иhttp://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0003-2638&site=1 

11. Archiv fur Geschichte der 

Philosophiehttp://www.degruyter.de/rs/282_697_DEU_h.htm 

12. Journal of the History of Philosophy http://philosophy.duke.edu/jhp/ 

13. Revue Philosophique. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философско-методологические  проблемы конкретнонаучных  дисциплин »  

1. Мультимедийный проектор, ноутбук; 

2. Презентация MS Office PowerPoint. 

Для студентов инвалидов предусмотрены следующие формы организации 

педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является 

интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, 

имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия (профиль подготовки «Социальная философия»). 

Автор – д-р.филос..н., профессор Мартынович Сергей Федорович 

 

Программа одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной философии, 

протокол №8 от3 марта 

http://mind.oxfordjournals.org/
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_spa/pq/index.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0003-2638&site=1
http://www.degruyter.de/rs/282_697_DEU_h.htm
http://philosophy.duke.edu/jhp/


Приложение 

Рекомендуемая литература:  

Мартынович, С. Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций 

[Электронный ресурс]: монография / С. Ф. Мартынович. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 624 c. — 978-5-4487-0468-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81282.html 

Мартынович С. Ф. Проблемы философии науки как концептуально различаемая 

множественность // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. 

Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 3. С. 272-276. 

Мартынович С. Ф. Методология науки: к рациональной реконструкции концепции 

К. Поппера // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. 

Педагогика. 2015. Т. 15, вып. 1. С. 39-43. 

Философия социальных и гуманитарных наук / Редактор-составитель – доктор 

философских наук, профессор Мартынович С.Ф. – Саратов: Издательский центр 

“Наука”, 2009. – 503 с.  ISBN 978-5-91272-989-8  

Мартынович С.Ф. Философские науки: Учебно-методическое пособие для 

студентов. – Саратов: Издательский центр “Наука”, 2006. – 221 с.  

Мартынович С. Ф. Наука как рационально-эмпирическое исследование: К оценке 

ценности рациональности и эмпирической реальности знания // Основы философии 

науки. Саратов: Издательский центр “Наука”, 2008. С. 50-54.  

Мартынович С.Ф. Основы философии науки. Саратов: Издательский центр 

“Наука”, 2008. С. 50-54.  

Мартынович С. Ф. Густав Густавович Шпет: феномен персональности в 

историческом опыте России // Государство, общество, церковь в истории России 

XX века / Материалы VIII Международной научной конференции: Иваново, 11–12 

февраля 2009 г. Часть I. Иваново: Издательство «Ивановский государственный 

университет», 2009. - С. 327-331.  

Мартынович С. Ф. Философия: Учебно-методические пособия для студентов. 

Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2012.   

Темы философии социальных и гуманитарных наук: Учебное издание по 

программе кандидатского минимума «История и философия науки. Философия 

социальных и гуманитарных наук» / Редактор-составитель – доктор философских 

наук, профессор Мартынович С. Ф. – Саратов: Издательство «Саратовский 

источник», 2011.  – 289 с.  

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы (часть 1). М., 

1994а. 

Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (часть 1). М., 

1994б. 

Дильтей В. Введение в науки о духе//Философия социальных и гуманитарных наук. 

– Саратов, 2009. С. 100-106. 

Кун Т. Парадигмы и структура научного сообщества//Философия социальных и 

гуманитарных наук.– Саратов, 2009. С. 156-160. 

Лакатос И. Доказательства и опровержения. М.,1967. 

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая М., 2001. 

Манхейм К. О специфике культурно-социологического познания //Философия 

социальных и гуманитарных наук.– Саратов, 2009. С. 421-426. 

Мах. Познание и заблуждение. М., 2003. 

Поппер К.: Логика социальных наук //Философия социальных и гуманитарных 

наук.– Саратов, 2009. С. 192-203. 

Поппер К. Историческое объяснение //Философия социальных и гуманитарных 

наук.– Саратов, 2009. С. 274-279. 

http://www.iprbookshop.ru/81282.html


Поппер К. Гуманизм и разум//Философия социальных и гуманитарных наук. – 

Саратов, 2009. С. 134-137. 

Поппер К. Р. Логика научного исследования. М., 2005. 

Поппер К. Р.  Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 

Поппер К. Р.  Нищета историзма. М., 1993. 

Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. Пер. с англ. под 

ред. В. Н. Садовского. — М.: Феникс, Международный фонд «Культурная 

инициатива», 1992. — 448 с. 

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 

2004. 

Кун Т. Логика открытия или психология исследования? // Кун Т. Структура 

научных революций. М.,2002. – С. 539-576. 

Кун Т. Замечания на статью И. Лакатоса // Кун Т. Структура научных революций. 

М.,2002. – С. 577-592. 

Кун Т. Структура научных революций. М.,2002. 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ // 

Кун Т. Структура научных революций. М.,2002. – С. 269-454. 

Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Кун Т. Структура 

научных революций. М.,2002. – С. 455-524. 

Поппер К. Р. Что такое диалектика? // Вопросы философии.— 1995.— №1.— С. 

118—138. 

Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. 

Мартынович С. Ф. Коммуникативное самоопределение философии 

интерсубъективности // Философия социальных коммуникаций. Волгоград: 

Издательство ВИЭСП, 2006. № 2 (2). – С. 18-35; 1,6 п. л.   

Мартынович С. Ф. Философия науки как часть философии // Образование в 
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