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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки» являются:  

                        а) Информационно-образовательные: 

- формирование представлений о возникновении, развитии и специфике философии и 

методологии науки; 

- формирование понимания философских и методологических принципов, проблема-

тик и основ науки; 

- формирование систематизированных представлений о науке как о специфическом 

феномене, который имеет свой генезис и историю развития, современные концепты в рамках 

парадигмы методологии и философии; 

  б) Культурологические: 

- формирование представлений о сложности развития исторического процесса;   

- формирование понимания места и роли философии и методологии в системе форми-

рования и развития науки; 

- формирование у студентов умения пользоваться методами, приѐмами и знаниями в 

профессиональной деятельности. 

- формирование ценностного подхода к науке.   

   в) Методологические: 

- формирование навыков науки в рамках философской и методологической парадиг-

мы;  

- формирование способности критического анализа; 

- формирования умения работать с различными научными концепциями, теориями, 

парадигмами; 

- формирование научной и грамотной рефлексии в процессе работы над проблемати-

кой в рамках научной парадигмы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия и методология науки» является дисциплиной базовой части 

учебного плана (Б1.Б.8) направления магистратуры «Психолого-педагогическое 

образование» профиля «Психология и социальная педагогика».  

Учебный курс философии и методологии науки является общенаучной дисциплиной, 

которая является обязательной при подготовке высококвалифицированный научных и 

научно-педагогических кадров. 

Философии и методологии науки является мировоззренческой и методологической 

дисциплиной. Вырабатывая систему категорий научного мышления, она служит 
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общенаучным методом познания. Сознательное применение философских, т.е. логических, 

категорий делает более осознанной и целенаправленной всю познавательную и практическую 

деятельность специалиста. Практическая направленность курса философии и методологии 

науки заключается в том, что во время чтения лекций и ведения практических занятий по 

всем темам и разделам приводятся примеры из всех сфер развития научного знания, а также 

определяется методологическая база общефилософских проблем для специалиста в этих 

областях. Курс представляет собой целостную систему знаний по методологии и философии 

науки в еѐ различных сферах, анализа основных моделей развития философии науки и 

методологии науки как направлений, а также в области онтологии, гносеологии науки, особое 

значение уделяется динамики и современному этапу развития науки. Его основная задача - 

способствовать созданию у магистрантов целостного системного представления о развитии 

научного знания, а также способствовать развитию рационального мировоззрения, и 

применению общенаучной методологии при научной и исследовательской работе. 

 Тем не менее, можно указать, что курс «Философия и методология науки» 

содержательно близок к таким дисциплинам как «Современные философские проблемы», 

«Философские проблемы конкретно-научных дисциплин» и различным философскими 

дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философские 

проблемы конкретно-научных дисциплин», «Философия», «Философия науки» и т.д.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «Философия и методология науки» 

Общекультурные (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть способен демонст-

рировать следующие результаты образования: 

1. Знать:  

- общие закономерности современной науки, знать методы абстракции, синтеза и анализа 

применяемые в образовательной и научной деятельности (ОК-1); 

2. Уметь:  

- использовать имеющиеся знания для решения профессиональных задач (ОК-1); 

3. Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведением дискуссии (ОК-1). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Философия и методология 

науки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
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ед

ел
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ем
ес
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а 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

Объем 
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с при-
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тивных 

методов 

(в часах 

/ %) 
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1 

Раздел 1.  

 Понятие нау-

ки. Генезис науки. 

Наука и общество  

 

2 

 

1-2 
2 2   5  

 

2/50 

 

2 

Раздел 2. 

Становление  фило-

софии науки: этапы 

 развития позитивиз-

ма.  Конвенциализм и 

 инструментализм. 

 

2 

 

3-4 
2 2   5  

 

2/50 

 

3 

Раздел 3.  

Неопозитивистская 

 философия науки: 

логиче-

ский позитивизм. 

 

2 

 

5-6 
2 2   5  

 

2/50 

 

Рейтинг-контроль1 

 

4 

Раздел 4.  

Постпозитивизм: крит

ический рационализм 

К. Поппера. 

Методология исследо

вательских 

программ И. Лакатоса. 

 

2 

 

7-8 
2 2   5  

 

2/50 

 

5 

Раздел 5. 

Т. Кун о разви-

тии науки. Эпистемо-

логический анархизм 

П. Фейерабенда. 

2 9-10 2 2   5  
 

2/50 

 

6 

Раздел 6. 

Понятие истины. 

Типы рациональности. 

2 11-12 2 2   5 
 

 
2/50 

 

Рейтинг-контроль 2 

 

 

7 

Раздел 7. Системность 

и синергетика 

 

2 13-14 2 2   5  2/50 

 

 

8 

Раздел 8. Философ-

ские проблематики 

естественно-научных 

концепций и техники.    

2 15-16 2 2   5 
 

 
2/50 

 

9 

Раздел 9. Этика науки. 

Экономическая, 

политическая и соци-

альная роль науки. 

2 17-18 2 2   5  2/50 

 

Рейтинг-контроль 3 
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10 
Итого за семестр 2 

 
2 

18 

нед. 
18 18   45  18/50 3 рейт.-контр. 

 

11 
ИТОГО  ЗА  

ДИСЦИПЛИНУ: 
2 

18 

нед. 
18 18   45 

 

 
18/50 экзамен (27) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ходе освоения «Философия и методология науки» в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО наряду с традиционными методами обучения используются также активные и 

интерактивные. Залогом эффективности в курсе «Философия и методология науки» вы-

брано сбалансированное использование пассивных, активных и интерактивных методов. 

Традиционные, т.е. пассивные образовательные методы важны для систематизации знаний, 

освоения фактологической стороны предмета, они дисциплинируют студентов, помогают 

войти в ритм учебного процесса. По отзывам студентов, традиционные образовательные 

технологии не потеряли своей значимости и для многих являются привычными, комфортны-

ми. Они позволяют  понять общее направление курса, упорядочить полученные знания, нау-

читься скоростному конспектированию и многое другое. Кроме того, в истории образования 

на примере многих выдающихся ученых пассивные методы обучения доказали свою эффек-

тивность. Из пассивных образовательных методов в программе используются: традиционная 

лекция, практические занятия, конспектирование первоисточников, просмотр видеоматериа-

лов по предмету, использование презентаций и слайдов в работе. Традиционные (т.е. пассив-

ные) методы обучения используются в рамках курса «Философия и методология науки» в 

лекционных и практических занятиях.  

Активные методы обучения, предполагающие взаимодействие преподавателя и сту-

дента, также являются традиционными для отечественной педагогики и системы образова-

ния. В курсе «Философия и методология науки» им отдано некоторое предпочтение: они 

составляют значительную часть общего объема. Прежде всего, используются методы акти-

вации и закрепления уже полученного знания: короткий опрос по предыдущему материалу в 

начале лекции или практического занятия, метод намеренной ошибки в лекции, анализ ил-

люстративного материала, совместное обсуждение важнейших проблематик, парадигм и ме-

тодик, составление студентами вопросов к материалу (просчитанным работам), конспекти-

рование и последующий разбор авторитетных работ в рамках тематики, письменная и устная 

рефлексия прочитанного, написание эссе, тесты с проблемными ситуациями. 

Интерактивные методы занимают в курсе 50% и направлены на повышение активно-

сти, вовлеченности в учебный процесс и интенсификацию взаимодействия. Прежде всего, в 

рамках «Философия и методология науки» этот разряд методов включает в себя различные 

дискуссии и обсуждения (видеоматериала, эссе, проблемы и парадигмы новых научных ме-

тодологий), кейс-метод (“case study”) в отношении тех или иных исторических ситуаций, ра-
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бота в малых группах над подготовкой доклада или мини-лекции, эвристический метод, 

применяемый для анализа тех или иных исторических событий, а также занятия-пресс-

конференции. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В ходе освоения дисциплины «Философия и методология науки» студенты проходят 3 

рейтинг-контроля и 1 экзамен. 

 

II  семестр. 

Рейтинг-контроль №1  

ВАРИАНТ 1 

1. Понятие науки. Проблема возникновения науки. 

2. Современная наука 

3. Общество и научно-технический прогресс 

4. Обсуждение идеи построения единого языка науки.  

5. Нормы и ценности научного сообщества 

6. Институализация науки в ценностном измерении 

7.  Анализ концепции О.Конта и выяснение методологических  оснований позитивиз-

ма: феноменализма и дескриптивизма.  

 

ВАРИАНТ 2 

8. Выявление специфики методологий конвенциализма и инструментализма. 

9. Уяснение основных  принципов доктрины Э.Маха.  

10.  Анализ методологии прагматизма. Ч.Пирс. 

11. Анализ философии логического атомизма.  

12. Выяснение методологических установок логического позитивизма.  

13. Влияние науки на религиозное восприятие мира 

14. Анализ принципа верификации. Демаркация науки. Новая роль философии. 

 

 

Рейтинг-контроль №2  

ВАРИАНТ 1 
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1. Анализ критического рационализма в контексте общей эволюции позитивизма.  

2. Выяснение критерия демаркации науки по Попперу.  

3. Определение понятий «фальсификация», «фальсифицируемость», «фаллибилизм».  

4. Описание типов рациональности и их выявление их сущностных свойств.  

5. Анализ понятия «научно-исследовательской программы». 

6. Анализ концепции Т. Куна  

7. Разбор понятий «научная парадигма», «научное сообщество», «нормальная наука», «дис-

циплинарная матрица».  

8. Основные принципы эпистемологического анархизма П. Фейерабенда.  

 

 

ВАРИАНТ 2 

9. Анализ концепции И. Лакатосом.  

10. Сопоставление идей Куна с доктриной Поппера.  

11. Рассмотрение этапов развития науки. 

12. Закономерности истории эволюции позитивизма. 

13. Анализ различных теорий истины и их сопоставление.  

14. Анализ концепции эволюционной эпистемологии. 

15. Изучение типологии М. Вебера.  

16. Рассмотрение понятия  «научной рациональности» в контексте эволюции науки 

и философии науки. 

 

Рейтинг-контроль №3  

ВАРИАНТ 1 

1. Что такое синергетика. 

2. Биоэстетика. 

3. Проблема развития органического мира.  

4. Принцип системности в исследовании живого.  

5. Детерминация науки. 

6. Философские проблемы химии.  

7. Философские проблемы биологии. 

8. Проблемы человека в информационном обществе. 

 

ВАРИАНТ 2 

9. Философские проблемы техники. 
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10. Философские проблемы информационных технологий. 

11. Роль науки в культуре, социальная и культурная.  

12. Философские проблемы физики. 

13. Этика в науке. 

14. Биоэтика.  

15. Экологическая этика. 

16. Системность и синергетика. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности повседневного знания.  

2. Понятие науки.  

3. Задачи, функции и цель науки.  

4. Наука как процесс познания и как социальный институт.  

5. Генезис науки.  

6. Современная наука и ее особенности.  

7. Роль коммуникаций в познании.  

8. Принятие познавательных конвенций и моральная ответственность.  

9. Основания и возможности выделения эмпирического и теоретического уровней знания.  

10. Структура научной дисциплины.  

11. Особенности применения модельного эксперимента в естественных и гуманитарных 

науках.  

12. Метод экстраполяции и проблемы, связанные с его применением.  

13. Методы систематизации знания, полученного в наблюдении и эксперименте.  

14. Индукция и дедукция как виды научного познания.  

15. Понимание и объяснение.  

16. Логика научного открытия и логика подтверждения.  

17. Контуры современной научной картины мира.  

18. Классические и неклассические представления о науке.   

19. Методологическая дилемма «презентизма» и «антикваризма».  

20. Принцип дополнительности в историко-научном исследовании.  

21. Философия науки и история науки.  

22. История науки и формы социальных отношений.  

23. Кумулятивистская модель истории науки.  

24. История науки и научные революции.  

25. Значение эпистемологии для научного познания.  
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26. Основные типы рациональности.  

27. Соотношение рационального и иррационального в науке.  

28. Дильтей и Гадамер об интерпретации.  

29. Роль интерпретации в исторических науках.  

30. Проблема истинности в интерпретации.  

31. К. Поппер о конвенционной природе норм и правил в науке.  

32. А. Пуанкаре о природе конвенций в естествознании.  

33. Релятивизм и его основные формы.  

34. Проблема множественности миров в естествознании и релятивизм.  

35. Релятивизм в социально-гуманитарном познании.  

36. Основные концепции истины, их соотношение.  

37. Понятия критериев истины и их виды.  

38. Хайдеггер об истине как единстве двух форм соответствия.  

39. Бахтин о правде и истине.  

40. Основные параметры «стандартной концепции» научного познания.  

41. Субъект как «проводник» социокультурного воздействия на научное знание.  

42. Абстрактно-теоретический уровень научного исследования.  

43. Формализация в методологии науки.  

44. Основные идеи И. Канта о предпосылочном знании.  

45. Концептуальные и доконцептуальные предпосылки научного знания.  

46. Смысл принципа дополнительности.  

47. Роль научной картины мира в построении теории.  

48. Дисциплины, объединяемые под «зонтом» когнитивной науки.  

49. Основные понятия синергетики.  

50. Органические и неорганические системы.  

51. Особенности научного языка.  

52. Новые методологии и компьютеризация знания.  

53. Особенности философии как типа знания.  

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет философии науки. 

2. Основные этапы развития философии науки. 

3. Понятие науки. Классические признаки науки. 

4. Место науки в мировоззрении. Соотношение науки, религии, философии и идеологии. 

5. Генезис науки и проблема «европоцентризма».  
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6. Миф, технология, наука.  

7. Наука на современном этапе развития.  

8. Коренные изменения в «первой природе» и во «второй природе».  

9. Различия оснований знания и веры.  

10. Наука и религиозное восприятие мира.  

11. Классификация наук. 

12. Специфика философии и методологии гуманитарных наук. 

13. Общая характеристика этапов развития науки. 

14. Античная и средневековая научная мысль. 

15. Наука эпохи Возрождения. 

16. Становление и развитие классической науки. 

17. Понятие неклассической науки. Квантово-релятивистская картина мира. 

18. Три научные революции.  

19. Характер связи первой и второй научной революции с классической наукой.  

20. Основные черты третьей революции и понятие «неклассическая наука».  

21. Понятие постнеклассической науки, соотношение ее становления с четвертой научной 

революцией.  

22. Научные революции и научные традиции.  

23. Фундаментальные научные открытия, их природа.  

24. Редукционизм в науке.  

25. Постнеклассическая наука и ее характеристики. 

26. Философия науки первого этапа позитивизма. 

27. Конвенциализм и прагматический инструментализм. 

28. Эмпириокритицизм Э.Маха. 

29. Методологическая программа логического позитивизма. 

30. Критический рационализм Поппера. 

31. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

32. Т. Кун о развитии науки. 

33. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

34. Структура научного знания. 

35. Эмпирические уровень и метод научного познания. 

36. Методы теоретического познания. 

37. Научная теория: понятие, структура, виды. 

38. Развитие научного знания. 

39. Теории истины. 
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40. Типы рациональности. 

41. Этика науки. 

42. Экономическая, политическая и социальная роль науки. 

43. Проблема происхождения и сущности жизни.  

44. Проблема развития органического мира.  

45. Принцип системности в исследовании живого.  

46. Философские проблемы физики.  

47. Философские проблемы химии.  

48. Философские проблемы биологии.  

49. Философские проблемы информационных технологий.  

50. Проблемы человека в информационном обществе.  

51. Философские проблемы техники.  

52. Наука, ее особенности в сравнении с повседневным знанием.  

53. Развитие понимания знания в истории философии.  

54. Наука и ценности общества.  

55. Соотношение понятий «ценности», «оценки», «аксиология».  

56. Роль ценностей в процедуре выбора теории.  

57. Современная научная картина мира. 

58. Философский принцип системности.  

59. Синергетика, ее особенности как новой парадигмы мышления. 

60. Биоэтика и экологическая этика. 

61. Биоэстетика. 

62. История Вселенной как единый процесс материальной эволюции, самоорганизации, 

саморазвития материи.  

63. Конструктивная роль хаоса в процессах эволюции самоорганизующихся систем.  

64. Эволюция как история жизни. 

65. Этология познания. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

а) основная литература (имеется в библиотеке ВлГУ): 

1. История и философия науки (Философия науки) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / 

Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425677  

http://znanium.com/bookread2.php?book=425677
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2. Философия и история науки [Электронный ресурс]: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М. 2014 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=459826  

3. История и философия науки [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Платонова С.И. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675  

4. Методы научного познания [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М. 2014 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450183  

б) дополнительная литература (имеется в библиотеке ВлГУ): 

1. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и 

др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск: Выш. шк.. 2012 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508496 

2. Светлов, В. А. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. Ч. 

1 / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441947  

3. Светлов, В. А. Философия и методология науки. Ч. 2 [Электронный ресурс] : Учеб. посо-

бие / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441517  

4. Эволюционные процессы и философия общности положения [Электронный ресурс]/ Иль-

яшенко Ю.С. - М.: МЦНМО. 2007 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940573531.html  

5. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ясницкий, 

Т.В. Данилевич.- 2-е изд. - М. : БИ-НОМ. 2012 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996307548.html  

6. Зуев, В. В. Проблема реальности в философии и науке [Электронный ресурс]: Учеб. посо-

бие / В. В. Зуев. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478961  

7. Тяпин, И. Н. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И. Н. Тяпин. – М.: Логос, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469157  

8. Этика науки [Электронный ресурс]/ Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.Н. Иг-

натьев. - М.: ИФРАН. 2007 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345525 

в) периодические издания: 

Журналы (в наличии в библиотеке ВлГУ): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459826
http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/bookread2.php?book=450183
http://znanium.com/bookread2.php?book=508496
http://znanium.com/bookread2.php?book=441947
http://znanium.com/bookread2.php?book=441517
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940573531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996307548.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=478961
http://znanium.com/bookread2.php?book=469157
http://znanium.com/bookread2.php?book=345525


 13 

1. Философия науки: научный журнал, посвященный проблемам философии, логики и мето-

дологии естественных наук. 

2. Логос: философско-литературный журнал 

г) интернет ресурсы: 

1. ЭБС: «Знаниум» -  http://znanium.com/ 

2. ЭБС: «Консультант студента» - http://www.studentlibrary.ru/index.html 

3. ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» -  http://biblioclub.ru/ 

4. ЭБС: «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

5. Интернет портал «Философ» - http://filosof2.ru/istoriya-socialnoj-filosofii-i-istoriosofii/ 

6. Интернет портал «Элементы большой науки» - http://elementy.ru/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое обеспечение дисциплины «Философия и методология науки» кафедра 

философии и религиоведения  соответствует требованиям министерства. Студенты имеют 

возможность работы в Интернете в библиотеке ВлГУ. Кафедра располагает компьютерным 

классом (ауд.332-3) и аудиториями с мультимедийным оборудованием (ауд.208-3, 210-3). 

Также в распоряжении преподавателей на кафедре имеется ноутбук, аудиоаппаратура. 
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