
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

_______________________________ 

 

БУ ВО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Кафедра философии и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.А. Бурханов 
 

 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Методические рекомендации и задания  

к практическим занятиям для аспирантов  

социально-гуманитарных специальностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 

2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 07.06.2024 09:24:43
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 19.06.2024 09:29:15
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836



 

 

 

 

Рецензент 
д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой социальной философии  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» Т.А. Керимов 

 

 

 
 

 
Бурханов Р.А. 

История и философия науки: Методические рекомендации и задания к практи-

ческим занятиям для аспирантов социально-гуманитарных специальностей / Р.А. 

Бурханов; Сургут. гос. ун-т. – Сургут : СурГУ, 2020. – 24 с. 
 

 Методические рекомендации и задания к практическим занятиям, включа-

ющие вопросы для устного опроса, заданий на семинарах, дискуссий, контроля са-

мостоятельной работы, а также тестовые задания, учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение дисциплины и материалы, которые определяют процедуры 

оценивания результатов обучения, составлены на основе РПД «История и филосо-

фия науки» для аспирантов социально-гуманитарных специальностей.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 1) Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 905; 2) Приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении измене-

ний в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 3) Приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня». 

Для аспирантов первого курса очной и заочной форм обучения социально-

гуманитарных специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Бурханов Р.А., 2020 

© БУ ВО «Сургутский государственный  

университет», 2020  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ......................................................................................................................................  4 

Организационные аспекты освоения дисциплины ..................................................................  5 

Структура и содержание дисциплины (модуля) ......................................................................  5 

Программа по общим проблемам истории и философии науки ............................................  7 

Программа по отрасли социально-гуманитарных наук ..........................................................  9 

Вопросы и задания для организации и проведения семинарских занятий ...........................  12 

Методические материалы, которые определяют процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций .........................................  24 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ...................  28 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование универсальных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Достижение данной цели предполагает 

решение следующих задач: способствовать основательному уяснению слушателями специ-

фики и предметной области истории и философии науки, методологии постановки и решения 

философских проблем науки и техники; приобретению аспирантами способности свободно 

ориентироваться в фундаментальных теоретических идеях, подходах, методах, выработан-

ных различными течениями мировой мысли в предметной области истории и философии 

науки; добиваться прочного усвоения слушателями содержания данного учебного курса. 

«История и философия науки» является обязательной дисциплиной, относится к базо-

вой части – согласно учебного плана блок Б1.Б.1.1 преподается на первом году обучения. 

Освоение данного курса происходит на основе и в единстве с базовыми дисциплинами, дис-

циплиной по специальности и иностранным языком. Изучение истории и философии науки 

предполагает наличие высшего образования, умения самостоятельно ориентироваться в во-

просах истории философии, теории и методологии науки, знания в рамках программы выс-

шей школы проблематики философии в различных исторических эпохах, подготовку в той 

отрасли науки, в которой специализируется аспирант. В ходе обучения аспирант должен 

приобретать требуемые компетенции (результаты обучения):  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

– принципы критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  

– методологию проектирования и алгоритмы осуществления комплексных исследова-

ний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  

– этические нормы профессионального сообщества. 

2. Уметь:  

– применять принципы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей;  

– определять и анализировать существо и содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки;  

– использовать этические нормы профессионального сообщества. 

3. Владеть:  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  

– навыками определения и анализа существа и содержания методологии проектирова-

ния и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинар-

ных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки;  

– основными нормами, принятыми в научном общении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой курса «История и философия науки» предусмотрены лекционные и прак-

тические занятия, проведение дискуссий, тестовые задания, контроль самостоятельной рабо-

ты аспирантов. Проверка усвоения лекционного материала проводится путем устного опроса 

обучающихся по разделам (темам) рабочей программы дисциплины. Практические занятия 

необходимы для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее 

сложных вопросов дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения 

учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки. Самостоятельная ра-

бота аспирантов включает в себя изучение теоретического материала, выполнение домашних 

заданий, написание и защиту рефератов и в итоге подготовку к кандидатскому экзамену. 

Контроль сформированности компетенций проводится на практических занятиях в 

форме устного опроса, умения отвечать на поставленные вопросы, выступать с докладами, 

защищать рефераты, проверки способности анализировать проблемы и процессы, навыков 

представления самостоятельно изученного материала. На семинарских занятиях по общим 

проблемам истории и философии науки рассматриваются наиболее важные вопросы этих 

разделов (тем) дисциплины. Остальные вопросы и темы программы обучающиеся могут 

усвоить, используя представленные методические материалы. На семинарских занятиях по 

отрасли социально-гуманитарных наук рассматриваются все разделы (темы) дисциплины.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов. 

№ 

п/п 

Разделы (или темы)  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную  

работу обучаемых  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации  
Лекци-

онные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Программа по общим проблемам истории и философии науки. 

1. Предмет и основные кон-

цепции современной фи-

лософии науки 

1 2 – 1 Устный опрос,  
дискуссия, тесты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

2. Наука в культуре совре-

менной цивилизации 

1 – – 2 Устный опрос, дис-
куссия, рефераты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

3. Становление науки и  

основные стадии ее исто-

рической эволюции 

1 4 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, тесты, кон-

троль самостоя-
тельной работы 

4. Структура научного  

знания. 

1 2 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, рефераты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

5. Динамика науки. Научные 

традиции и научные рево-

люции. Типы научной ра-

циональности 

1 4 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, тесты, кон-

троль самостоя-
тельной работы 
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6. Особенности современно-

го этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

1 – – 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

7. Наука как социальный 

институт 

1 – – 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

Программа по отрасли социально-гуманитарных наук.  

1. Общетеоретические  

подходы в социально-

гуманитарных науках 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

2. Объект и предмет соци-

ально-гуманитарного  

познания.  

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

3. Субъект социально-

гуманитарного познания. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

4. Природа ценностей и их 

роль в социально-гумани-

тарном познании. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

5. Жизнь как категория наук 

об обществе и культуре. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

6. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

7. Коммуникативность в на-

уках об обществе и куль-

туре: методологические 

следствия и императивы. 

1 1 0,5 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

8. Проблема истинности и 

рациональности в соци-

ально-гуманитарных 

науках. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

9. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социаль-

ных и гуманитарных 

науках. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

10. Вера, сомнение, знание в 

социально-гуманитарных 

науках. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

11. Основные исследователь-

ские программы социаль-

но-гуманитарных наук. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 
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12. Разделение социально-гу-

манитарных наук на соци-

альные и гуманитарные 

науки. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

13. «Общество знания». Дис-

циплинарная структура и 

роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе соци-

альных трансформаций. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

 Всего часов: 1 32 16 24  

 

ПРОГРАММА ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ  

ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Общая характеристика науки как социокультурного феномена. Отличие научного по-

знания от обыденного, художественного и других способов освоения действительности. Три 

аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как осо-

бая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция 

в философии науки. «Первый позитивизм» (О. Конт, Дж.Ст. Миль), «второй позитивизм» 

(Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре), их вклад в развитие философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 

И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

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

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

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

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

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Основ-

ные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование методологии 

научного познания. Античная логика и математика.  

Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек-

творец «с маленькой буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, 

магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм научного мыш-

ления и организаций науки в средневековых университетах. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: Оксфордская школа: Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Галилео, Френсис Бэкон, Рене Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 
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Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-
нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-
ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и эмпи-
рического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического исследо-
вания.  

4. Структура научного знания. 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-
пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-
тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-
тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретичес-
кой нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-
витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-
ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 
методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 
задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-
цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 
теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-
культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-
ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-
следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-
стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-
вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-
блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-
тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-
крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-
нований науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс эмпирических данных 
науки. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-
нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадиг-
мальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 
знания.  
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Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

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

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная обусловлен-

ность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных структур, необходи-

мых для освоения новых типов системных объектов. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-техни-

ческого прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориенти-

рованных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современ-

ных представлений об исторически развивающихся системах.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобаль-

ный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-

научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутрина-

учных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценнос-

тей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности.  

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

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социа-

льно-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-ней-

трального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания.  

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

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

ционного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компь-

ютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Про-

блема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки.  

 

ПРОГРАММА ПО ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

 

1. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обще-

стве, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г.В.Ф. 

Гегель и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке.  

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисцип-
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линарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культу-

ре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества.  

Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. Социально-гуманитарные науки как феномен, 

зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст применения 

социального знания и смены его парадигм. 

2. Объект и предмет социально-гуманитарного познания. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проб-

лемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 

познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость.  

Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассиче-

ской науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация совре-

менного естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделиро-

вания в социально-гуманитарных науках.  

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, 

его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-гуманитарных наук. 

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 «предрассудков» (Г.-Г. Гадамер) в межсубъ-

ектном понимании и смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Мето-

дологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Яв-

ные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности социально-гума-

нитарных наук. 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. Вненаучные критерии: принци-

пы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гума-

нитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 

Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни – основное содержание художественных произведений.  

История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда 

не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъектив-

ное время. Социальное и культурно-историческое время.  

Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-вре-

менных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические след-

ствия и императивы. 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Ком-

муникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного 

знания и выражение социокультурной природы научного познания.  
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Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 
коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение кон-
венций. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 
как одно из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 
Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. Классиче-

ская и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Экзистенциаль-
ная истина, истина и правда.  

Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук. 
Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, 
психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. 
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходи-
мость обращения к герменевтике как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 
Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, 
требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории.  

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реаль-
ность и «единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного 
знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыс-
лов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базо-
вая операция социально-гуманитарного познания.  

Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в ин-
терпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономи-
ческой и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. «Встроен-
ность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латент-
ный характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 
веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн).  

Вера и верования – обязательные компоненты и основания личностного знания, ре-
зультат сенсорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробированных 
в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обос-
нования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, укорененная в 
европейской философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

11. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 
Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследова-

тельская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической 
исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследователь-
ские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психо-
логии, филологии, культурологии.  

12. 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).  
Методы социальных и гуманитарных наук.  
Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах соци-
альных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе социальных трансформаций. 
Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных, сложив-
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шейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление 
новых областей исследования. Возрастание роли знания в обществе.  

«Общество знания». Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих социальных исследо-

ваний для решения социальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры.  

2. Предмет философии науки. Основные этапы становления и развития философии 

науки: проблема периодизации.  

3. Первый позитивизм: философия науки О. Конта, Г. Спенсера, Дж.Ст. Миля. 

4. Второй позитивизм: философия эмпириокритицизма Э. Маха и Р. Авенариуса.  

5. Критический рационализм К. Поппера.  

6. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

7. Концепция исторической динамики наук Т. Куна. 

8. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  

9. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки: Дж. Холтон, М. Полани, 

С. Тулмин.  

 

Тестовые задания: 

1). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, 

что философия является наукой всех наук? 

а) Герберт Спенсер; 

б) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 

в) Иммануил Кант; 

г) Макс Шелер. 

 

2). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, 

что философия может стать наукой при условии устранения из нее метафизики? 

а) Иоганн Готлиб Фихте; 

б) Огюст Конт; 

в) Артур Шопенгауэр; 

г) Макс Вебер.  

 

3). Кто из названных ниже философов решает вопрос о соотношении философии и науки 

в том смысле, что философия и наука, хотя и взаимосвязанные, но, тем не менее, различ-

ные виды познания?  

а) Фридрих Шеллинг;  

б) Эдмунд Гуссерль; 

в) Мартин Хайдеггер; 

г) Карл Ясперс. 

 

4). Какие из названных ниже дисциплин составляют ядро философского знания? 

а) аксиология;  

б) психология; 
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в) теология; 
г) онтология; 
д) гносеология; 
е) герменевтика; 
ж) антропология. 
 

5). Какие из названных ниже форм сознания и познания являются типами мировоззрения? 
а) мифология; 
б) вера (религия-и-язычество); 
в) наука; 
г) философия. 
 

6). Какой из названных ниже вопросов является основным вопросом философии? 
а) вопрос о соотношении необходимости и случайности; 
б) вопрос о первичности или вторичности материального или идеального мировых 

начал; 
в) вопрос о соотношении абсолютной и относительной истин; 
г) вопрос о первичности или вторичности души или тела. 
 
7). Какая из названных ниже характеристик познавательной деятельности принадле-

жит исключительно философии? 
а) эвристичность; 
б) дискурсивность; 
в) категориальность; 
г) рефлективность. 
 
8). Кто из известных философов науки в обосновании истинности научного знания 

отводит решающую роль принципу фальсификации в противоположность принципу верифи-
кации? 

а) Томас Кун; 
б) Карл Поппер; 
в) Пол Фейерабенд; 
г) Имре Лакатос. 
 
9). Кто считается родоначальником экологической этики? 
а) Эрнст Геккель; 
б) Олдо Леопольд; 
в) Альберт Швейцер; 
г) Аурелио Печчеи.  
 
10). Кто из видных отечественных ученых является одним из основателей синергетики 

и синергетического подхода?  
а) Сергей Павлович Королев; 
б) Сергей Павлович Курдюмов; 
в) Андрей Дмитриевич Сахаров; 
г) Петр Леонидович Капица. 
 
11). Какой из названных ниже методов является основным методом науки?  
а) метод структурной диалектики; 
б) индуктивно-дедуктивный метод; 
в) эксперимент;  
г) наблюдение. 
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12). В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значимой 

для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве;  

б) в философской герменевтике; 

в) в структурной антропологии; 

г) в философской антропологии. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

 

1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их базисные 

ценности.  

2. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

3. Функции науки в жизни общества. 

 

Темы рефератов: 

1. Преднаука и наука в традиционной цивилизации.  

2. Наука в техногенной цивилизации.  

3. Основные характеристики научной рациональности современного общества. 

 

Тема 3. Становление науки и основные стадии ее исторической эволюции (2 ч.). 

 

1. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ос-

новные черты античной науки.  

2. Религия и наука в западноевропейском Средневековье. Развитие логических форм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университетах.  

3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре XVII – XIX вв. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания (Галилео Галилей, Френсис Бэкон, 

Рене Декарт).  

4. Формирование науки как специализированной профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

5. Изменения в системе образования в XIX в.: появление отраслевых специализиро-

ванных ВУЗов (политехнических школ).  

6. Неклассическая и постнеклассическая наука XX – начала XXI в., ее достижения. 

Научная картина мира, созданная современной наукой.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

2. Стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложив-

шихся форм производства и обыденного опыта. 

3. Античная логика и математика.  

4. Вклад схоластики в развитие западноевропейской средневековой науки.  

5. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

6. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с мате-

матическим описанием природы. Галилео Галилей, Френсис Бэкон, Рене Декарт.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Связь античной науки с античной философией.  

2. Христианская теология и изменение позиции ученого: человек-творец «с маленькой 

буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия.  

3. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  
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4. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединение с математическим описанием природы.  

5. Неклассическая наука начала и середины XX в., ее достижения и проблемы. 
6. Постнеклассическая наука конца XX – начала XXI в., ее достижения и проблемы. 
 
Тестовые задания: 
1) Историческая и культурно-генетическая связь философии и науки имеет следую-

щий характер:  
а) философия и наука возникают одновременно; 
б) наука является исторически и культурно-генетически первичным по отношению к 

философии видом познания; 
в) философия является исторически и культурно-генетически первичным по отноше-

нию к науке видом познания; 
г) исторически и культурно-генетически первичной может быть в одних случаях фи-

лософия, в других – наука. 
 
2) Кто из античных математиков создал обобщающий математический труд «Начала» 

(иначе – «Элементы»)? 
а) Евдокс; 
б) Диофант; 
в) Евклид; 
г) Пифагор. 
 
3) Кто из античных физиков создал знаменитый труд по механике «О равновесии 

плоских фигур»? 
а) Аристотель; 
б) Архимед; 
в) Фалес; 
г) Демокрит. 
 
4) Кто из античных астрономов создал обобщающий труд по геоцентрической системе 

астрономии – «“Великое математическое построение” по астрономии в тринадцати книгах»? 
а) Анаксагор; 
б) Птолемей; 
в) Каллипп; 
г) Арат. 
 
5) Кто из античных астрономов создал гелиоцентрическое астрономическое учение? 
а) Филолай; 
б) Гиппарх; 
в) Аристарх; 
г) Тимей. 
 
6) Кто из астрономов эпохи Возрождения и Нового времени является автором первой 

научной гелиоцентрической астрономической теории? 
а) Тихо Браге; 
б) Галилео Галилей; 
в) Иоганн Кеплер; 
г) Николай Коперник. 
 
7) Кто является автором основополагающего для научной физики труда «Математиче-

ские начала натуральной философии»? 
а) Исаак Ньютон; 
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б) Галилео Галилей; 

в) Рене Декарт; 

г) Роберт Гук. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности.  

2. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

3. Становление социальных и гуманитарных наук.  

4. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Тема 4. Структура научного знания (2 ч.). 

 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Структура научного знания, 

его формы и уровни.  

2. Эмпирическое знание и его структура. Эксперимент и наблюдение как основные 

методы эмпирического исследования. Процедура формирования эмпирического факта. 

3. Теоретическое знание и его структура. Первичные и теоретические модели и зако-

ны, развитая теория. Типы научных теорий и их функции.  

4. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации тео-

рии. Развертывание теории как процесса решения задач. 

5. Основания науки, их структура. Идеалы и нормы исследования, их социокультур-

ная размеренность. Философские основания науки.  

6. Научная картина мира, ее содержание, исторические формы и функции.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания.  

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Применение есте-

ственных объектов в функции приборов в ходе наблюдения.  

4. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

5. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

6. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.  

7. Развертывание теории как процесса решения задач.  

8. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического ап-

парата теории. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

2. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  

3. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.  

4. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

2. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Случайные и систематические 

наблюдения. 

3. Эмпирический факт, его гносеологический статус. 

4. Моделирование как метод теоретического познания.  

5. Научная картина мира, ее исторические формы.  
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Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов 

и норм как схема метода деятельности. 

2. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания.  

3. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма система-

тизации знания, как исследовательская программа). 

4. Операциональные основания научной картины мира.  

 

Тема 5. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Типы науч-

ной рациональности (2 ч.). 

 

1. Динамика научного знания: модели роста (концепции науки К. Попера, Т. Куна, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина, М. Полани).  

2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на ос-

нования науки. 

3. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Процедуры обоснова-

ния теоретических знаний. Механизмы развития научных понятий. 

4. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

5. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии науч-

ных революций. Внутридисциплинарные и междисциплинарные механизмы научных рево-

люций.  

7. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка ос-

нований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогности-

ческая роль философского знания.  

6. Социальная обусловленность и историческая смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. Сущность классического, неклас-

сического и постнеклассического типов рациональности. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Проблема классификации в науке.  

3. Становление развитой научной теории.  

4. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

5. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования в научном исследовании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Проблемные ситуации в науке.  

2. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

3. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

4. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универса-

лий культуры.  

5. Прогностическая роль философского знания.  

6. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тестовые задания: 

1). На что направлена познавательная деятельность человека?  

б) на истину;  

б) на практику;  
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в) на объект;  

г) на субъект.  

 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает ясность и отчетливость мысли, отсутствие сомнения?  

а) рационализм;  

б) релятивизм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает данность предмета органам чувств?  

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

3). Каково адекватное понимание соотношения чувственного и рационального в по-

знании?  

а) они исключают друг друга;  

б) они взаимодействуют и дополняют друг друга;  

в) существуют независимо друг от друга;  

г) они тождественны друг другу. 

 

4). Как называется метод выведение общего положения из частных положений?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

5). Как называется метод выведения частных положений из общего положения?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

6). Соответствие знания той реальности, которую оно отражает, выражается в понятии  

а) конкретности;  

б) относительности;  

в) абсолютности;  

г) объективности.  

 

7). Как называется гносеологическая позиция, отрицающая существование истины?  

а) гносеологическом реализм;  

б) агностицизм;  

в) скептицизм;  

г) сенсуализм. 

 

8). Абстрагирование – это  

а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и от-

ношений эмпирически данного объекта 

б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка; 
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в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять 

какое-либо утверждение или концепцию. 

 

9). Способами обоснования являются:  

а) экстраполяция, интерполяция, экспликация; 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение; 

в) абстрагирование, идеализация, формализация. 

 

10). Сциентизм – это  

а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки;  

б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возмож-

ность разумного постижения действительности; 

в) негативное отношение к науке;  

г) отрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни об-

щества. 

 

11). Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы демар-

кации науки и ненаучного знания предложил  

а) К.Р. Поппер; 

б) Р. Карнап; 

в) Л. Витгенштейн; 

г) П. Фейерабенд. 

 

12). Понятие «парадигма» в философию науки ввел  

а) П. Фейерабенд; 

б) И. Лакатос; 

в) Т. Кун; 

г) Г. Башляр. 

 

13. Кому принадлежит и как называется знаменитый труд о научных революциях?  

а) Карлу Попперу (если ему, укажите название труда); 

б) Томасу Куну (если ему, укажите название труда); 

в) Полу Фейерабенду (если ему, укажите название труда); 

г) Имре Лакатосу (если ему, укажите название труда). 

 

14). Какие стадиальные типы научной рациональности принято выделять в истории 

науки (согласно В.С. Степину)? 

а) архаичная; 

б) классическая;  

в) новоевропейская; 

г) неклассическая; 

д) постмодерн; 

е) псевдомодерн; 

ж) современная; 

з) постнеклассическая. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

3. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

4. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

5. Механизмы развития научных понятий. 
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6. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

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

Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

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

технического прогресса. 

 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания.  

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

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее 

философские основания.  

4. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре.  

 

Темы рефератов: 

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука как этапы развития науч-

ного познания.  

2. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

3. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере 

и ноосфере.  

4. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).   

 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

 

1. Наука как социальный институт.  

2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинар-

ных сообществ науки XX столетия). 

3. Научные школы. Подготовка научных кадров.  

 

Темы рефератов: 

1. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера). 

2. Междисциплинарные сообщества науки XX столетия. 

3. Современная наука как социальный институт. 

4. Научные школы в современной науке: генерация и трансляция знаний. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 
 

Темы 1–3. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. Объект, 

субъект и предмет социально-гуманитарного познания (2 ч.).  

 

1. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции.  

2. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 
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3. Объект социально-гуманитарного познания. Особенности общества и человека, его 

коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 

уникальность, случайность, изменчивость. 

4. Субъект социально-гуманитарного познания. Индивидуальный и коллективный 

субъекты, их формы существования.  

5. Предмет социально-гуманитарного познания. 

6. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

7. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об об-

ществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Г.В.Ф. Гегель и др.).  

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. 

3. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: 

социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относи-

тельной самостоятельности отдельных сфер общества.  

4. Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классиче-

ская, неклассическая и постнеклассическая наука.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и че-

ловеке, их значение для формирования социально-гуманитарных наук. 

2. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гада-

мер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

3. Социально-гуманитарные науки как феномен, зародившийся на Западе, его обще-

человеческое значение.  

4. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

 

Темы рефератов: 

1. Предмет и методы социально-гуманитарного познания.  

2. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в некласси-

ческой науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

3. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках: науки о природе и 

науки об обществе (духе и культуре) в философии В. Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта. 

4. Сходство и отличие наук о человеке, природе и обществе: современные трактовки 

проблемы. 

5.  Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект ис-

следования социально-гуманитарных наук. Индивидуальный и коллективный субъекты, их 

формы существования. 

 

Темы 4–6. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном знании (3 ч.). 

 

1. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов 

в социальных и гуманитарных науках.  

2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарных науках (Р.Г. Лотце, В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт. Г. Коген, М. Шелер, М. Вебер).  

3. Ценности и оценки в познании человека и общества. Оценочные суждения в науке. 
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4. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Жизнь как ценность. Жизнь как 

«переживание» (В. Дильтей и Г. Риккерт). 

5. Жизнь биологическая и духовная. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. 

Бергсон). 

6. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, нико-

гда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

7. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего усло-

вия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Социальное и культур-

но-историческое время.  

8. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте. 

Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временны́х харак-

теристик (М.М. Бахтин).  

9. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и 

принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гума-

нитарных наук.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности со-

циально-гуманитарных наук. Ценности и оценки в познании общества и человека. 

2. Объективное и субъективное время.  

3. Социальное и культурно-историческое время. 

4. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, 

В. Дильтей, М. Шелер, Х. Плеснер, П.Л. Ландсберг и др.).  

2. Познание и «переживание» жизни – основное содержание художественных произ-

ведений. Ограниченность применения в этом процессе естественнонаучных методов и при-

чинных схем. 

3. Хронотоп в произведениях М.М. Бахтина, его гносеологическое и эвристическое 

значение для социально-гуманитарных наук. 

 

Темы рефератов: 

1. Диалектика теоретического и практического (нравственного) разума в философии 

И. Канта. 

2. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. 

3. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в со-

циальном исследовании. 

4. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Жизнь как категория 

наук об обществе и культуре. 

5. Особенности «художественного хронотопа». 

 

Темы 7–10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологиче-

ские следствия и императивы. Проблема истинности и рациональности. Объяснение, 

понимание, интерпретация. Вера, сомнение, знание в социальных и гуманитарных 

науках (3 ч.).  

 

1. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

2. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания.  
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3. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  

4. Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук.  

5. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках как следствие ком-

муникативности науки. Природа и типы объяснений.  

6. Герменевтика как философская наука о понимании и интерпретации текста.  

7. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям 

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

8. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 

9. Вера и верования – компоненты и основания личностного знания, результат сен-

сорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробированных в культуре.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов».  

2. Вера и понимание в контексте коммуникаций людей.  

3. Вера и истина. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, укорененная в 

европейской философии. 

4. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных 

науках.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 

как одно из следствий коммуникативности науки. 

2. Понимание не может быть репрезентировано формулами логических операций, а 

требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

3. Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема 

истины. 

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

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах.  

5. Диалектика веры и сомнения. «Конструктивная роль веры как условия «бытия сре-

ди людей» (Л. Витгенштейн). 

 

Темы рефератов: 

1. Моральная ответственность ученого за введение конвенций.  

2. Экзистенциальная истина, истина и правда.  

3. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического ана-

лиза социально-гуманитарного знания. 

4. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

5. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридиче-

ской науках, психологии, филологии, культурологии. 

6. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

 

Темы 11–13. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук. Разделение социальных и гуманитарных наук, их дисциплинарная структура и роль 

в процессе социальных трансформаций (2 ч.). 

 

1. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

2. Разделение социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по предмету 

и методу одновременно, по исследовательским программам).  

3. Отличие социально-гуманитарных наук от вненаучного знания.  

4. Методы социальных и гуманитарных наук.  

5. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования.  
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6. Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах соци-

альных проектов и программ.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Натуралистическая исследовательская программа, ее значение для социально-гума-

нитарных наук.  

2. Антинатуралистическая исследовательская программа, ее значение для социально-

гуманитарных наук.  

3. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

4. Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных, сложившейся в 

XIX в. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Возрастание роли социально-гуманитарного знания в современном обществе. «Об-

щество знания». 

2. Значение опережающих социальных исследований для решения социальных про-

блем и предотвращения социальных рисков. 

3. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в эксперти-

зах социальных проектов и программ. 

 

Темы рефератов: 

1. Специфика социальных наук. 

2. Специфика гуманитарных наук. 

3. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в со-

циологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии.  

4. «Общество знания» как концепция современного этапа общественного развития, 

характеризующего переход к новой форме постиндустриального общества, где доминирую-

щей ценностью, экономической и ресурсной, становится «знание» как таковое. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий. 

При изучении дисциплины «История и философия науки» используются следующие 

основные методы и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки 

аспирантов путем развития у них творческих способностей и самостоятельности: 

– Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретными знаниями и его применением. 

– Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов аспи-

ранта. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, они должны 

решать следующие задачи: 

– изложить основной материал программы курса; 
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– развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и науч-

ной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Каждая 

лекция охватывает и исчерпывает определенную тему (темы) курса.  

Целью практических занятий является: 

– закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 

– проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных на лекциях и по 

учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

– восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

В начале очередного занятия определяется цель, ставятся задачи. Затем аспиранты об-

суждают вопросы, а преподаватель контролирует ход выполнения заданий путем беседы с 

обучающимися, проверяя уровень и качество усвоения предшествующего материала. Про-

блемные вопросы истории и философии науки могут быть рассмотрены в форме обсуждения 

докладов, защит рефератов, подготовленных аспирантами самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и семинарских за-

нятий, с литературой по общим и специальным вопросам истории и философии науки. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

– подготовка к семинарским занятиям, 

– изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для само-

стоятельного изучения, 

– подготовка к тестированию; 

– написание реферата. 

1). Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться на 

вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, тестиро-

вание, дискуссии, защиты рефератов, разбор конкретных ситуаций с активным обсуждением 

вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках пред-

ложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в 

области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, 

формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных 

выводов. 

2). Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно готовиться к вопросам семинарского занятия. Поощряется и положитель-

но оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходимой информации с 

использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети Интернет и баз 

данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки и 

умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонентом 

его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 
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1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с уже опубликованными документа-

ми по теме исследования (первоисточниками, трудами компиляторов). 

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и историю 

его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, содержащиеся в документе. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть, аспект изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми философскими терминами и понятиями, для чего 

использовать словари философских терминов, энциклопедические словари, словари ино-

странных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступные 

издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендованной к лек-

циям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

При изучении темы целесообразно использовать справочную литературу. Поиск мож-

но продолжить, изучив примечания и сноски в имеющихся монографиях, научных статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, необходимо делать выписки текста, содер-

жащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После чего нужно вер-

нуться к тексту документа (желательно полному, без купюр) и провести его анализ уже в 

контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ документа 

желательно сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления аспи-

ранта на занятии. При этом общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

В конце подготовки необходимо составить сложный план, схему ответа на каждый 

вопрос плана семинарского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Рекомендации по оцениванию устного опроса. 

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

– содержание раскрывает тему задания;  

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования. 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые задания 

составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисциплины, а 

также стимулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая часть вопросов ба-

зируется на содержании курса по философии и истории науки. При этом некоторые вопросы 

в тестах рассчитаны на знания, полученные в ходе изучения аспирантами курса философии; 

другие ориентированы на знания, полученные в ходе освоения аспирантами курса по исто-

рии и философии науки, третьи могут быть использованы при изучении учебного материала 

по специальности.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество 

вариантов ответов на каждый вопрос, как правило, – от 1 до 3, но может быть и больше. Если 

вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой формулировке 

вопроса (надо найти ключевое слово).  
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Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования. 

Критерии оценки результатов тестирования. 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать аспиран-

там в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое изложе-

ние содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по определенной науч-

ной теме или вопросу. Объем реферата, как правило, составляет 18 – 20 страниц компьютер-

ного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение аспирантом 

определенного количества источников (первоисточников, научных монографий и статей и 

т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию мате-

риала и краткое его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию рефе-

ратов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и стан-

дартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обращения, 

обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (как правило, 10 – 15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-

ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-

вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные знания, 

полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной программы. 

Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значимости анали-

зируемой проблемы по философии и истории науки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

а) основная литература: 

1. Беляев Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций/ Беляев 

Г.Г., Котляр Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2014.— 170 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46464.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Бучило, Н.Ф. История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.А. Исаев, Н.Ф. Бучило .— М. : Проспект, 2014 .— 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/632560 

3. Мархинин В.В. Лекции по философии науки. – М.: Логос, 2014. – 228 с.  

4. Островский, Э.В. История и философия науки : Учебное пособие .— 2 .— Москва ; 

Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 .— 324 

с. .— ISBN 9785955805344 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=754490>.  

5. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для аспи-

рантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бряник 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — 978-5-7996-1142-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66157.html 

2. Гайденко, П. П. История греческой философии в ее связи с наукой / П. П. Гайденко. 

– М. : Per Se; СПб.: Унив. книга, 2000. – 318с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-7.-5-9292-

0008-4 

3. Гайденко, П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П. Гай-

денко. – М. : Per Se; СПб.: Унив. кн., 2000. – 455с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-7.-5-

9292-0008-4  

4. История и философия науки [Текст] : [А-Я] : энциклопедический словарь / [редкол.: 

А. К. Карпов (науч. ред.) и др.]. – Нижневартовск : Издательство Нижневартовского государ-

ственного гуманитарного университета, 2010. – 341, [1] с. : ил. 

5. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики 

науки / под ред. А.Л. Симанова. – М.: Логос, 2013. – 295 с.  

6. Оришев, А.Б. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 

.— 206 с. .— ISBN 9785369015933 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=556551>. 

7. Платонова, С.И. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 

.— 148 с. — ISBN 9785369015476 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=543675>. 

 

в) Интернет-ресурсы. 

1. Springer http://ebooks.springerlink.com/ Коллекция полнотекстовых электронных 

версий книг на иностранных языках издательства Springer доступна пользователям без паро-

ля в локальной сети университета.  

2. Taylor Francis http://www.informaworld.com Бесплатный доступ к коллекции науч-

ных журналов старейшего издательства Taylor Francis возможен без пароля в локальной сети 

СурГУ (с компьютеров университета и библиотеки). Тематика журналов охватывает все от-

расли знаний. 

3. РУБРИКОН http://www.rubricon.com - Энциклопедии Словари Справочники (Пол-

ная электронная версия важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных за 

последние сто лет в России.) 

4. РГБ. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База данных Россий-

ской государственной библиотеки содержит более 260тыс. электронных версий диссертаций, 

защищенных в 1995 - 2003 гг.  

5. Интеллект-библиотека IQLib http://www.iqlib.ru/  

http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp  

 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=754490
http://www.iprbookshop.ru/36347.html
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=556551
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=543675
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
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д) Методические указания и материалы по видам занятий. 

1. История и философия науки [Текст] : методические указания для аспирантов всех 

специальностей / В. В. Мархинин ; Департамент образования и молодежной политики Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный универ-

ситет", Кафедра философии и права .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 .— 51 с. 

2. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Х. Хаджаров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 110 c. — 978-5-7410-1680-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69902.html
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