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1. Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель дисциплины 

Курс «История и философия науки» имеет инновационный характер и 

читается в контексте традиции систематической философии и истории 

научной рациональности, освоение которой дает возможность аспиранту со-

ставить целостное и адекватное понимание сущности и содержания данной 

дисциплины. 

К необходимым составляющим цели дисциплины «История и философия 

науки» следующие моменты: 

1) формирование у аспирантов культуры философско-методологического 

мышления (в ее логико-систематических и исторических формах), необходи-

мой для профессиональной научно-исследовательской и научно-

образовательной работы, разработки и апробации концептуально-

методологического содержания диссертационных исследований; 

2) усвоение аспирантами навыков использования философской методоло-

гии в единстве с общей и специальной методологией конкретных (частных) 

наук; 

3) раскрытие общих закономерностей возникновения и развития науки, 

демонстрация соотношения гносеологических и ценностных подходов в про-

грессе научного знания,  

1.2. Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины «История и философия науки» обусловлены целью  ее 

изучения и могут быть определены следующим образом: 

1) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области 

систематической философии и методологии математического, естественнона-

учного и  социально-гуманитарного познания; 

2) выявление «интеллектуальных технологий» применения современной 

философской методологии в частных науках; 



3) определение функций проблемы, гипотезы, философской, общенаучной, 

специальной, прикладной и междисциплинарной методологии в структуре 

научного исследования; 

4) изучение историко-методологического наследия, современных фило-

софско-методологических концепций; 

5) освоение всеобщих философско-методологических и исторических 

принципов научного исследования; 

6) рассмотрение основных периодов в развитии науки; 

7) определение места науки в культуре и выявление основных моментов 

философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 

 

1.3. Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной        

программы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части 

Блока 1"Дисциплины (модули)" учебного плана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

универсальных общепрофессиональных компетенций : 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2). 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 



- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 способность к 

критическому 

анализу и 

оценке совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, генериро-

ванию новых 

идей при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях 

 

основные 

методы научно-

исследовательск

ой 

деятельности.  

 

выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах; 

критически оце-

нивать любую по-

ступающую ин-

формацию, вне 

зависимости от 

источника; избе-

гать автоматиче-

ского применения 

стандартных фор-

мул и приемов 

при решении за-

дач. 

навыками 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематиз

ации 

информаци

и по теме 

исследован

ия; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследован

ия. 

2. УК-2 способностью 

проектировать 

и осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисципли-

нарные, на ос-

нове целостно-

го системного 

научного ми-

ровоззрения с 

использовани-

ем знаний в 

области исто-

рии и филосо-

фии науки 

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития. 

 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать соб-

ственную пози-

цию по различным 

проблемам фило-

софии; использо-

вать положения и 

категории фило-

софии для оцени-

вания и анализа 

различных соци-

альных тенден-

ций, фактов и яв-

лений 

навыками вос-

приятия и ана-

лиза текстов, 

имеющих фи-

лософское со-

держание, при-

емами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

навыками пуб-

личной речи и 

письменного 

аргументиро-

ванного изло-

жения соб-

ственной точки 

зрения. 



2. УК-5 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

теоретические 

основы и 

прикладные 

методики 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития 

методами, 

навыками и 

приёмами пла-

нирования и 

решения задач 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

2. ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в соот-

ветствующей 

профессио-

нальной обла-

сти с использо-

ванием совре-

менных мето-

дов исследова-

ния и инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

теоретические 

основы и 

прикладные 

методики 

самостоятельног

о 

осуществления 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятельность 

в соответствую-

щей профессио-

нальной области с 

использованием 

современных ме-

тодов исследова-

ния и информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

навыками и 

приёмами са-

мостоятельного 

осуществления 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в соот-

ветствующей 

профессио-

нальной обла-

сти с использо-

ванием совре-

менных мето-

дов исследова-

ния и инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их рас-

пределение по видам работ представлено в таблице (для аспирантов ОФО) 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

2-год обучения 

 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия, практикумы, лабораторные работы, 

 9 



коллоквиумы и иные аналогичные занятия)   9 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27 27 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для аспирантов ЗФО) 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

2-год обучения 

 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Занятия лекционного типа  - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия)   

 

18 
18 

Самостоятельная работа (всего) 27 27 

В том числе:   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27 27 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2  

 

 

2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины изучаемые в течение 2 года обучения (для аспирантов ОФО) 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Понятие системы философии и 

методологии науки 
2 2    

2.  

Этапы эволюции философско-

методологических систем и про-

блема всеобщей методологии 

научного исследования 

2 2    



3.  

Наука как социокультурное яв-

ление общественной жизни. Её 

основные 

 аспекты Предмет и задачи фи-

лософии науки 

2 2    

4.  
Проблема интернализма и экс-

тернализма в научном познании. 
2 2    

5.  

Структура научного знания. Её 

гносеологические уровни. Тео-

ретический уровень научного 

познания. Конструктивные ме-

тоды его формирования. 

2 2    

6.  
Эмпирический уровень научного 

познания и его структура. 
2 2    

7.  

Античная культура как предпо-

сылка 

становления первых форм теоре-

тического знания 

2 2    

8.  

Средневековая культура и её 

роль в формировании логиче-

ских  и опытных 

основ естествознания 

2 2    

9.  

Становление экспериментально-

математического метода. Эмпи-

ризм и рационализм в научном 

познании XYI-XYIII вв. 

2 2    

10.  

Научные достижения XIX в. Ме-

тодологические концепции эво-

люционизма, позитивизма и диа-

лектики. 

2  2   

11.  

Основные научные и философ-

ско-методологические парадиг-

мы ХХ-начала ХХI вв. Инте-

гральная научная картина мира и 

становление синергетики 

2  2   

12.  

Специфика методологии соци-

ально-гуманитарного познания. 

Позитивизм как сциентистская 

парадигма социально-

гуманитарных наук 

2  2   

13.  

Методология марксизма и 

неомарксизма в истории соци-

ально-гуманитарного познания 

2  2   

14.  

Неокантианство и феноменоло-

гическая парадигма методологии 

социальных наук (наук о культу-

ре) 

3  1  2 



15.  

Философская методология 

структурализма и постструкту-

рализма. Функционализм и 

структурный функционализм как 

парадигмы социальной антропо-

логии и социологии. 

5    5 

16.  

Система и метод социально-

гуманитарных наук. Философия 

как всеобщая методология наук 

о духе 

5    5 

17.  

Основные этапы становления и 

парадигмы философии истори-

ческой науки. Глобалистика и 

теории постиндустриализма. 

5    5 

18.  

Основные этапы становления и 

парадигмы философии истори-

ческой науки. Глобалистика и 

теории постиндустриализма. 

5    5 

19 

Философско-методологические 

основания теории и истории ис-

кусства, религиоведения и тео-

логии, истории философии. 

5  
 

 5 

 Итого по дисциплине: 72 18 9  27 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дис-

циплины. Разделы дисциплины изучаемые в течение 2 года обучения (для ас-

пирантов ЗФО) 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Понятие системы философии и 

методологии науки 
2  2   

2.  

Этапы эволюции философско-

методологических систем и про-

блема всеобщей методологии 

научного исследования 

2  2   

3.  

Наука как социокультурное явле-

ние общественной жизни. Её ос-

новные 

 аспекты Предмет и задачи фило-

софии науки 

2  2   

4.  
Проблема интернализма и экс-

тернализма в научном познании. 
2  2   

5.  

Структура научного знания. Её 

гносеологические уровни. Теоре-

тический уровень научного по-

знания. Конструктивные методы 

его формирования. 

2  2   



6.  
Эмпирический уровень научного 

познания и его структура. 
2  2   

7.  

Античная культура как предпо-

сылка 

становления первых форм теоре-

тического знания 

2  2   

8.  

Средневековая культура и её роль 

в формировании логических  и 

опытных 

основ естествознания 

2  2   

9.  

Становление экспериментально-

математического метода. Эмпи-

ризм и рационализм в научном 

познании XYI-XYIII вв. 

2  2   

10.  

Научные достижения XIX в. Ме-

тодологические концепции эво-

люционизма, позитивизма и диа-

лектики. 

2    2 

11.  

Основные научные и философ-

ско-методологические парадигмы 

ХХ-начала ХХI вв. Интегральная 

научная картина мира и станов-

ление синергетики 

2    2 

12.  

Специфика методологии соци-

ально-гуманитарного познания. 

Позитивизм как сциентистская 

парадигма социально-

гуманитарных наук 

2    2 

13.  

Методология марксизма и 

неомарксизма в истории социаль-

но-гуманитарного познания 

2    2 

14.  

Неокантианство и феноменологи-

ческая парадигма методологии 

социальных наук (наук о культу-

ре) 

2    2 

15.  

Философская методология струк-

турализма и постструктурализма. 

Функционализм и структурный 

функционализм как парадигмы 

социальной антропологии и со-

циологии. 

2    2 

16.  

Система и метод социально-

гуманитарных наук. Философия 

как всеобщая методология наук о 

духе 

2    2 

17.  

Основные этапы становления и 

парадигмы философии историче-

ской науки. Глобалистика и тео-

рии постиндустриализма. 

3    3 



18.  

Основные этапы становления и 

парадигмы философии историче-

ской науки. Глобалистика и тео-

рии постиндустриализма. 

5    5 

19 

Философско-методологические 

основания теории и истории ис-

кусства, религиоведения и теоло-

гии, истории философии. 

5  
 

 5 

 Итого по дисциплине: 72 - 18  27 

 

2.3 Содержание разделов  дисциплины : 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

ЧАСТЬ I. Общие проблемы истории и методологии науки 

1. Понятие системы философии и методологии науки 

Предмет, задачи, основные понятия курса. Понятие науки и научной ме-

тодологии. Структура и содержание Сущность философского мировоззрения. 

Философия как универсальное миропонимание. Философия как наука о всеоб-

щем. Онтологическая природа философского знания. Понятие как форма фило-

софствования. Истина и сущее. Проблема определения философии в истории 

философской мысли. Специфика философии. Философия в системе духовных 

форм. Философия и наука; философия и религия; философия и искусство: об-

щее и особенное. 

Философия как систематическая наука. Понятие системы. Система как 

способ существования философии. Теоретические формы системы философии: 

онтология, гносеология, методология. Практические формы системы филосо-

фии: философия права, философская этика, философия политики, философия 

хозяйства и философия истории. Эстетика, философия религии и теологии, ис-

тория философии как синтез теоретической и практической философии. 

Понятие позитивной науки. Наука в системе мировоззренческих форм. 

Наука и Философия: проблема тождества и различия. Сущность и специфика 

научного мышления. Система науки. Идея научной методологии. Уровни мето-

дологии науки. Основные этапы и общие закономерности эволюции науки. Ис-

торические формы научного знания. Различные подходы к определению соци-

ального института науки.  



Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирова-

ние междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

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

пьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 

власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 

 

2. Этапы эволюции философско-методологических систем и пробле-

ма всеобщей методологии научного исследования. 

Понятие истории науки. Необходимость исторического рассмотрения фе-

номена научной мысли. Проблема соотношения исторического и логического в 

эволюции науки. Становление понятия науки и развитие форм научной рацио-

нальности. Основные этапы эволюции науки и научной картины мира. Этапы 

становления методологии науки. Проблема взаимосвязи философских, частно-

научных и прикладных методов. Идея философской методологии. Понятие ме-

тода. Метод и система как принципы классического философствования. Учение 

о роли метода в трудах Бэкона, Декарта и Гегеля. Методология как продолже-

ние онтологических и гносеологических теорий. Предмет и задачи философ-

ской методологии. Соотношение сущности и явления – центральная проблема 

методологии. Метод и вопрос о критериях истины. Особенности философско-

методологических систем: рационализм, позитивизм, трансцендентализм, фе-

номенология. Их достоинства и недостатки. Методология науки как историче-

ский феномен. Система научной методологии: от философского до междисци-

плинарного моментов. Проблема соотношения всеобщего, особенного и еди-

ничного моментов в системе научной методологии. Философская методология 

и теории среднего уровня в позитивно-научном знании. 



Необходимость систематического изложения истории и философии 

науки. 

1. Философская логика как всеобщая методология частных наук. 

2. Философия природы как логика и методология естественных наук. 

3. Философия духа как логика и методология социально-

гуманитарных наук. 

Философская логика как всеобщая методология частных наук. 

Понятие философской логики. Конкретность единства «онтологии, гно-

сеологии и методологии». 

Бытие и сознание, их соотношение как тождество в различии. Интенцио-

нальность сознания. Субъект-объектные отношения. Сознание как субстанция и 

субъект. Сознание, самосознание, разум, дух. Сознание и познание. Три основ-

ные формы познавательной деятельности: чувство, представление, понятие. 

Понятие как таковое. Общее понятие; особенное понятие; единичное понятие. 

Понятие абстрактное и конкретное. Суждение как определенность понятия. 

Умозаключение как единство понятия и суждения. Умозаключение как разум.  

Проблема познаваемости бытия. Категория истины. Абсолютная истина. 

Качественное и количественное в познании истины. Критика агностицизма и 

абстрактного скептицизма.  

Философия природы как логика и методология естественных наук. 

Логико-диалектические основания философии природы. Философско-

методологические принципы познания всеобщего в естественных науках. Ос-

новное содержание понятия природы. Диалектика всеобщего, особенного и 

единичного в процессе познания природы. Диалектика основных категорий фи-

лософии природы. Сущность пространства, времени, энергии, движения, грави-

тации, химических и биологических процессов. Природа и дух.  

Философские основания классического, неклассического и постнекласси-

ческого естествознания. 

Философия духа как логика и методология социально-гуманитарных 

наук. 



Философия субъективного духа как логика и методология наук о челове-

ке. Идея философской антропологии и феноменологии. Субъективный дух как 

единство сознания, самосознания и разума. Структура и содержание познава-

тельной деятельности человека. 

Философия объективного духа как логика и методология социальных 

наук: философская этика, философия права и философия всемирной истории. 

Понятие морали. Мораль как основная категория практической философии. 

Проблема соотношения морали и нравственности. Нравственные основы чело-

веческой жизни. Основные категории морального сознания: добро, доброде-

тель, добрая воля, нравственный долг, свобода, счастье и т.д. Проблемы фило-

софии любви. Смысл жизни как этическая проблема. Этапы развития этических 

учений. Особенности христианской этики. Этические идеи в русской религиоз-

но-философской мысли. 

История философии и науки как завершение системы философского зна-

ния. 

Понятие истории философии и истории философии и науки. Периодиза-

ция философских и позитивно-научных эпох. Соотношение логического и ис-

торического в развитии философской и позитивно-научной мысли. 

 

II. Общие проблемы истории и методологии науки 

 

3. Наука как социокультурное явление общественной жизни. Её ос-

новные аспекты. Предмет и задачи философии науки. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном обра-

зовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука 

как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порожде-

ния знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических 



моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся 

форм производства и обыденного опыта. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и 

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода де-

ятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систе-

матизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтоло-

гических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поис-

ка. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культу-

ру. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные револю-

ции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных рево-

лю¬ций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисци-

плинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор револю-

ционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов миро-

воззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 

освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелиней-

ность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постне-

классическая наука. 

 

4. Проблема интернализма и экстернализма в научном познании. 



Понятие интерналистского и экстерналистского подходов в понимании 

логики и истории развития научной мысли. Историческая изменчивость меха-

низмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта 

как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. 

Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль анало-

гий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Динамика научного знания. Историческая изменчивость механизмов по-

рождения научного знания. Обратное воздействие  эмпирических фактов на ос-

нования науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедура обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Проблема вклю-

чения новых теоретических представлений в культуру. 

Кумулятивистские модели развития науки. Индуктивистский, неоиндукти-

вистский и дедуктивистский варианты кумулятивизма. Принцип соответствия 

как способ обоснования кумулятивистского развития науки.  

Антикумулятивистские концепции развития науки: гипотетико-

дедуктивная модель К. Поппера, методология научно-исследовательских про-

грамм И. Лакатоса, концепция научных парадигм и революций Т. Куна. Мето-

дологический анархизм П. Фейерабенда, инструменталистские и прагматист-

ские модели (Э. Мах, П. Дюгем, Дж. Рорти и др.). 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные рево-

люции и перестройка оснований науки. Проблема типологии научных револю-

ций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как 

фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосыл-



ки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Диалектика преемственности и отрицания в развитии научного знания. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность 

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития. 

Научные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассиче-

ская наука. 

Проблема объективных критериев прогресса в науке. 

Сущность интерналистской программы: акцентирование внутренних зако-

номерностей и механизмов функционирования научного знания как основной 

движущей силы развития науки. Гипотеза ценностной и социальной нейтраль-

ности научного знания. Концепция «третьего мира» К. Поппера как теоретиче-

ское обоснование интернализма. Сущность экстернализма: утверждение суще-

ственной роли социо-культурной детерминации в развитии науки и научного 

знания. Макро и микро – социокультурная детерминация науки. Понятие «со-

циокультурного фона» как посредствующего звена между наукой и социальной 

структурой. Критика вульгарного экстернализма.  

Системно-диалектический подход к оценке влияния социокультуры на 

развитие науки.  

Наука как относительно самостоятельная подсистема общества, органиче-

ски связанная с другими его подсистемами и культурой как определенной це-

лостностью. Уровни и способы влияния социокультуры на развитие науки и 

научного знания. Кооперативный («резонансный») характер взаимосвязи науки 

и культуры в процессе их развития. Философия как важнейшая когнитивная де-

терминанта динамики научного знания. 

 



5. Структура научного знания. Её гносеологические уровни. Теорети-

ческий уровень научного познания. Конструктивные методы его формиро-

вания. 

Структура научного знания. Средства и методы научного познания. Логика 

научного объяснения. Принципы научного познания. Детерминизм и редукцио-

низм в истории науки. 

Теоретический уровень научного познания. Роль конструктивных методов 

(абстрагирование, моделирование, идеализация) в формировании научной тео-

рии. Эмпирический уровень научного познания. 

Научная картина мира, её исторические формы. Философские основания 

научной картины мира. Динамика научного знания. Научные школы и тради-

ции. Формирование научной парадигмы и проблемные ситуации в науке. 

Научные революции и типы научной рациональности. Классическая, не-

классическая и постнеклассическая наука. Постнеклассическая наука и пер-

спективы научно-технического и социального развития. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различе-

ния. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней органи-

зации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретиче-

ских знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании тео-

рии. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные об-

разцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математи-

зация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

 

6. Эмпирический уровень научного познания и его структура. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные 

и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции 



приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпири-

ческого знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта. Проблема теоретической «нагруженности» факта. 

 

7. Античная культура как предпосылка становления первых форм 

теоретического знания. 

Понятие античной культуры. Мифология как исток научного познания. 

Антропоморфность мифа. «От мифа к логосу». Формирование понятий хаоса, 

космоса, фюзиса, природных закономерностей. Идея «техне». Диалектика ан-

тичной натурфилософии, ее логико-спекулятивные возможности. Космологизм 

и космогонизм. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. Основные научно-методологические про-

граммы Античности: математическая, атомистическая, физическая, континуа-

листская. 

8. Средневековая культура и её роль в формировании логических и 

опытных основ естествознания. 

Теоцентризм как мировоззренческая и методологическая норма средневе-

кового мышления. Символика средневековой «Книги природы». Ученый как 

маг. Алхимия и астрология как феномены средневековой культуры. Средневе-

ковое отношение к науке. Схоластика и ее возможности. «Бритва Оккама». Про-

блема теодицеи и ее связь с эволюцией научного мышления. Концепция «двух 

истин» как компромисс между наукой и религией.  

Средневековые университеты. Достижения науки и техники. Развитие ло-

гических норм научного мышления и организаций науки в средневековых уни-

верситетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объек-

тами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

 



9. Становление экспериментально-математического метода. Эмпи-

ризм и рационализм в научном познании XYI-XYIII вв. 

Особенности науки в период рождения новой культуры: светский характер, 

натурализм, антропоморфизм, синтез дисциплин. 

Революция в познании и новая естественнонаучная картина мира. Великие 

географические открытия и расширение горизонтов познания. Первые шаги в 

области систематизации знания (систематика растений, возникновение научной 

анатомии и др.). Роль механико-математической модели мира и гелиоцентриче-

ской космологии Коперника в освобождении науки от влияния теологии. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис 

Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и 

его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие осно-

вания социально-исторического исследования.  

 

10. Научные достижения XIX в. Методологические концепции эволю-

ционизма, позитивизма и диалектики. 

Кризис в основаниях классической науки и глобальная научная революция 

в математике, физике и социальных науках.  

Общая характеристика XIX в. «Романтическая реакция» против механи-

цизма. Новый подход к основаниям научного познания в немецкой классиче-

ской философии. Пересмотр проблемы субъекта познания в метафизике Канта. 



Кантовы космогоническая система и антиномии. Проблема начал познания и 

“вещи - в -себе”. 

Теория познания Канта и диалектика Гегеля как предпосылки неклассиче-

ского естествознания. “Три великих открытия естествознания XIX в.” Концеп-

ции эволюции и естественного отбора как исследовательская программа. Веро-

ятностные и статистические принципы исследования. Особенности второго 

начала термодинамики как эволюционного принципа. 

Исчерпание и крах механицизма. Революция в естествознании на рубеже 

XIX - XX вв. и кризис в философско-методологических основаниях научного 

познания. Относительность к средствам наблюдения и “эмпириокритицизм”. 

“Исчезновение материи”. 

Неклассическая наука и ее философско-методологические последствия. 

Создание теории относительности и квантовой механики – начало этапа неклас-

сической науки. Онтология неклассической науки: релятивизм, индетерминизм, 

нелинейность, массовость, синергетизм, системность, структурность, организо-

ванность, эволюционность научных объектов. Гносеология неклассической 

науки: субъект – объектность научного знания, гипотетичность, вероятностный 

характер научных законов и теорий, частичная эмпирическая и теоретическая 

верифицируемость научного знания. Методология неклассической науки: отсут-

ствие универсального научного метода, плюрализм научных методов и средств, 

интуиция, творческий конструктивизм. Научно-техническая интеграция. 

 

11. Основные научные и философско-методологические парадигмы 

ХХ-начала ХХI вв. Интегральная научная картина мира и становление 

синергетики. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Совре-

менные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "си-

нергетических" си¬стем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной 

динамики и синергетики в развитии современных представлений об историче-



ски развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюци-

онного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная науч-

ная картина мира. Сближение идеалов есте¬ственнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысле-ние связей социальных и внутринаучных 

ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расши-

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

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологиче-

ская и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кри-

зис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизирован-

ной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия рус-

ского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калли-

кот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. По-

иск нового типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культу-

ре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодо-

лении современных глобальных кризисов. 

Принципы онтологии постнеклассической науки: системность, структур-

ность, органицизм, эволюционизм, телеологизм, финализм, антропологизм. Гно-

сеология постнеклассической науки: проблемность, коллективность научно-

познавательной деятельности, контекстуальность научного знания, экологиче-

ская и гуманистическая направленность научной информации. Методология 

постнеклассической науки: методологический плюрализм, конструктивизм, 

коммуникативность, консенсуальность, целостность, эффективность и целесо-

образность научных решений. Компьютерная, телекоммуникативная и биотех-

нологическая революция в науке. Высокие технологии – основа развития эко-

номики, переход к созданию информационного общества. 

 



ЧАСТЬ IШ.  История и методология социально-гуманитарных наук 

 

12. Специфика методологии социально-гуманитарного познания. Пози-

тивизм как сциентистская парадигма социально-гуманитарных наук. 

Специфика методологии социально-гуманитарного познания. Позитивизм как 

сциентистская парадигма социально-гуманитарных наук. Этапы эволюции и ос-

новные парадигмы позитивистской методологии в структуре социально-

гуманитарного знания ХIХ-ХХ вв. 

13. Методология марксизма и неомарксизма в истории социально-

гуманитарного познания. 

Основные логико-методологические принципы марксизма. Методология 

неомарксизма: основные концепции и этапы развития социальной философии 

Франкфуртской школы. 

14. Философия жизни, неокантианство и феноменологическая парадигма 

методологии социальных наук (наук о культуре). 

Понятие философии жизни. Учения Ф.Ницше, О.Шпенглера, В.Дильтея. Идея 

нако о духе. Науки о природе и науки о духе (Г.Риккерт) в философии неокан-

тианства. Баденская школа методологии гуманитарного знания. Феноменологи-

ческая парадигма методологии социальных наук (Г.В.Ф. Гегель, Э. Гуссерль, 

А.Шюц, Э. Гарфинкель). Сущность неокантианской методологии. Понятие ак-

сиологического метода и метода «отнесения к ценностям». Метод формальной 

социологии: Ф.Теннис и Г.Зиммель. 

15. Философская методология структурализма и постструктурализма. 

Функционализм и структурный функционализм как парадигмы социаль-

ной антропологии и социологии. 

Философская методология структурализма и постструктурализма: основ-

ные идеи и виднейшие представители. Функционализм и структурный функци-

онализм как парадигмы со-циальной антропологии и социологии. 

16. Система и метод социально-гуманитарных наук. Философия как все-

общая методология наук о духе. 



Понятие системы и методологии гуманитарных науке. Сущность философии 

духа. 

 

17. Философско-методологические концепции права, политики, эконо-

мики и управления. 

Философские концепции права и политики. Философско-методологические 

концепции экономики и управления: основные парадигмы и категории. 

 

18. Основные этапы становления и парадигмы философии исторической 

науки. Глобалистика и теории постиндустриализма. 

Основные этапы становления и парадигмы философии исторической науки. 

Опыт западной философии всемирной истории. Русская философия истории 

ХIХ-ХХ вв.: основные методологические идеи и направления.Философско-

методологические концепции глобалистики и теории постиндустриализма. 

 

19. Философско-методологические основания теории и истории искус-

ства, религиоведения и теологии, истории философии. 

Понятие эстетики. Основные эстетические категории и проблемы. Этапы 

эволюции основных эстетических парадигм в контексте истории искусства. 

Философия религиоведения и теологии: основные идеи, проблемы и пара-

дигмальные этапы исторического развития. 

Понятие и методология историко-философской науки. История философии 

как общая логико-методологическая основа изучения истории позитивных 

наук. 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

  № 
Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 



  № 
Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 1-12 

Алексеев, П.В. Философия: учебник / Алексеев, Петр Васильевич, 

Панин, Александр Владимирович; П.В. Алексеев, А.В. Панин; Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд, перераб. и доп. - [Москва]: 

Проспект: Изд-во Московского университета, 2015. - 588 с. - ISBN 

9785392174317. 

2 1-12 

Гусева, Е.А. Философия и история науки: учебник для аспирантов и 

соискателей всех специальностей / Гусева, Елена Алексеевна, В.Е. 

Леонов; Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 127 с. - 

ISBN 9785160057965. 

3 1-12 

Ильенков, Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории / 

Ильенков, Эвальд Васильевич; Э.В. Ильенков; предисл. Л.К. 

Науменко. - Изд. 5-е. - Москва: URSS: [ЛЕНАНД], 2014. - 320 с. - 

ISBN 9785971008200. 

4 1-12 

История философии. Запад-Россия-Восток: учебник для вузов. Кн.3: 

Философия XIX-XX вв. / [А.Ф. Грязнов и др.]; под ред. Н.В. Мотро-

шиловой, А.М. Руткевича; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - [2-е 

изд., испр. и доп.]. - Москва: Академический Проект, 2014. - 443 с. - 

ISBN 9785829113742. 

5 1-12 

История философии. Запад-Россия-Восток: учебник для вузов. Кн.4: 

Философия XX в. / [И.С. Вдовина и др.]; под ред. Н.В. Мотрошило-

вой, А.М. Руткевича; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - [2-е изд., 

испр. и доп.]. - Москва: Академический Проект, 2012. - 426 с. - ISBN 

9785829113759. 

6 1-12 

Лебедев, С.А. Философия научно-инновационной деятельности / Ле-

бедев, Сергей Александрович, Ю.А. Ковылин; С.А. Лебедев, Ю.А. 

Ковылин. - М.: Академический проект: Парадигма, 2012. - 182 с. - 

ISBN 9785829113599. - ISBN 9785902833246. 

7 1-12 

Лекторский, В.А. Философия, познание, культура / Лекторский, Вла-

дислав Александрович; В.А. Лекторский. - Москва: Канон+ [РООИ 

"Реабилитация"], 2012. - 383 с. - ISBN 9785883733252. 

8 1-12 

Лешкевич, Т.Г. Философия и теория познания: учебное пособие / 

Лешкевич, Татьяна Геннадьевна; Т.Г. Лешкевич. - Москва: ИНФРА-

М, 2014. - 407 с. - ISBN 9785160044859. 

9 1-12 

Лосев, А.Ф. Диалектические основы математики / Лосев, Алексей 

Федорович; А.Ф. Лосев; [подгот. текста, послесл., примеч., коммент. 

В.П. Троицкого]; Культурно-просветит. о-во "Лосевские беседы", Б-

ка истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева". - 

Москва: [Academia], 2013. - 797 с. - ISBN 9785874443979. 

10 1-12 

Нерсесянц, В.С. Платон / Нерсесянц, Владик Сумбатович; В.С. 

Нерсесянц. - 2-е изд., стер. - Москва: ИНФРА-М: НОРМА, 2012. - 

111 с. - ISBN 9785917683065. - ISBN 9785160057781. 

11 1-12 

Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического 

процесса / Семенов, Юрий Иванович; Ю.И. Семенов. - Москва: 

Трикста: Академический Проект, 2013. - 615 с. - ISBN 

9785829114671. - ISBN 9785904954222. 

12 1-12 

Философия и наука в культурах Востока и Запада / [отв. ред. М.Т. 

Степанянц]; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Наука: Во-

сточная литература, 2013. - 356 с. - ISBN 9785020365384. 

13 1-12 Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. - 5-е 



  № 
Наименование  

раздела 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 812 с. - ISBN 

9785970420935. 

 

3.Образовательные категории 

Активные и интерактивные формы проведения занятий: 

1. обсуждение сложных философских проблем и дискуссионных  

вопросов; 

2. разбор практических задач и кейсов; 

3. тренинги. 

4. информационно-коммуникационные технологии; 

5. проектные методы обучения; 

6. исследовательские методы в обучении; 

7. методы поиска быстрых решений в группе; 

8. проблемное обучение. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

Вопросы для устного опроса (темы докладов) 

1. Специфика методологии социально-гуманитарного познания.  

2. Позитивизм как сциентистская парадигма социально-гуманитарных наук. 

3. Этапы эволюции и основные парадигмы позитивистской методологии в 

структуре социально-гуманитарного знания ХIХ-ХХ вв. 

4. Методология марксизма и неомарксизма в истории социально-

гуманитарного познания. 

5. Основные логико-методологические принципы марксизма.  

6. Методология неомарксизма: основные концепции и этапы развития соци-

альной философии Франкфуртской школы. 



7. Философия жизни, неокантианство и феноменологическая парадигма мето-

дологии социальных наук (наук о культуре). 

8. Идея наук о духе. Науки о природе и науки о духе (Г.Риккерт) в философии 

неокантианства.  

9. Баденская школа методологии гуманитарного знания.  

10. Феноменологическая парадигма методологии социальных наук (Г.В.Ф. Ге-

гель, Э. Гуссерль, А.Шюц, Э. Гарфинкель).  

11. Сущность неокантианской методологии.  

12. Понятие аксиологического метода и метода «отнесения к ценностям».  

13. Метод формальной социологии: Ф.Теннис и Г.Зиммель. 

14. Философская методология структурализма и постструктурализма. Функ-

ционализм и структурный функционализм как парадигмы социальной антропо-

логии и социологии. 

15. Философская методология структурализма и постструктурализма: ос-

новные идеи и виднейшие представители.  

16. Функционализм и структурный функционализм как парадигмы со-

циальной антропологии и социологии. 

17. Понятие системы и методологии гуманитарных науке. Сущность филосо-

фии духа. 

18. Философские концепции права и политики.  

19. Философско-методологические концепции экономики и управления: ос-

новные парадигмы и категории. 

20. Основные этапы становления и парадигмы философии исторической 

науки.  

21. Глобалистика и теории постиндустриализма. 

22. Основные этапы становления и парадигмы философии исторической 

науки. Опыт западной философии всемирной истории.  

23. Русская философия истории ХIХ-ХХ вв.: основные методологические 

идеи и направления. 



24. Философско-методологические концепции глобалистики и теории постин-

дустриализма. 

25. Философско-методологические основания теории и истории искусства, 

религиоведения и теологии 

26. Этапы эволюции основных эстетических парадигм в контексте истории 

искусства. 

27. Философия религиоведения и теологии: основные идеи, проблемы и 

парадигмальные этапы исторического развития. 

28. История философии как общая логико-методологическая основа изуче-

ния истории позитивных наук. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие истории науки. Необходимость исторического рассмотрения 

феномена научной мысли.  

2. Проблема соотношения исторического и логического в эволюции 

науки. Становление понятия науки и развитие форм научной рациональности.  

3. Основные этапы эволюции науки и научной картины мира.  

4. Этапы становления методологии науки.  

5. Проблема взаимосвязи философских, частно-научных и прикладных 

методов. 

6. Идея философской методологии.  

7. Учение о роли метода в трудах Бэкона, Декарта и Гегеля. Соотношение 

сущности и явления – центральная проблема методологии. 

8. Логико-диалектические основания философии природы.  

9. Философско-методологические принципы познания всеобщего в есте-

ственных науках.  

10. Диалектика всеобщего, особенного и единичного в процессе познания 

природы.  

11. Диалектика основных категорий философии природы.  



12. Философские основания классического, неклассического и постне-

классического естествознания. 

13. Философия субъективного духа как логика и методология наук о че-

ловеке.  

14. Идея философской антропологии и феноменологии.  

15. Субъективный дух как единство сознания, самосознания и разума. 

16. Философия объективного духа как логика и методология социальных 

наук. 

17. Философские основания науки.  

18. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.  

19. Проблемы типологии научных революций. Социокультурные предпо-

сылки глобальных научных революций. 

20. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  

21. Проблема потенциально возможных историй науки. 

22. Глобальные революции и типы научной рациональности.  

23. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, не-

классическая, постнеклассическая наука. 

24. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах.  

25. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов.  

26. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

27.  Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.  

28. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

 

 

 

 



4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

       Вопросы, выносимые на кандидатский экзамен 

I. Введение в предмет 

1. Проблема определения системы и метода философского знания. 

2. Философия как всеобщая логика и методология науки. 

3. Понятие истории науки. Соотношение логического и исторического в 

развитии философии и методологии науки. Этапы становления форм научного 

сознания. 

4. Этапы эволюции философской методологии и фундаментальных науч-

ных систем. 

5. Проблема взаимосвязи философских, частно-научных, прикладных и 

междисциплинарных методов в структуре научного исследования. 

 

II. Общие проблемы истории и методологии науки 

6. Наука как социокультурное явление общественной жизни. Её основные  

аспекты Предмет и задачи философии науки. 

7. Проблема интернализма и экстернализма в научном познании. 

8. Современная наука как социальный институт. Наука как профессио-

нальная деятельность. Научные традиции и научные школы. 

9. Структура научного знания. Средства и методы научного познания. Ло-

гика научного объяснения. 

10. Принципы научного познания. Детерминизм и редукционизм в истории 

науки. 

11. Формирование научной парадигмы и проблемные ситуации в науке. 

12. Эмпирический уровень научного познания и его структура. 

13. Теоретический уровень научного познания. Роль конструктивных ме-

тодов (абстрагирование, моделирование, идеализация) в формировании науч-

ной теории. 



14. Научные революции и типы научной рациональности. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. 

15. Постнеклассическая наука и перспективы научно-технического и соци-

ального развития. 

16. Античная культура как предпосылка становления первых форм теоре-

тического знания 

17. Средневековая культура и её роль в формировании логических и эмпи-

рических основ естествознания 

18. Становление экспериментально-математического метода. Эмпиризм и 

рационализм в научном познании XYI-XYIII вв. 

19. Научные достижения XIX в. Методологические концепции эволюцио-

низма, позитивизма и диалектики. 

20. Основные научные и философско-методологические парадигмы ХХ-

начала ХХI вв. Интегральная научная картина мира и становление синергетики 

 

III. Проблемы истории и методологии 

социально-гуманитарных наук. 

 

21. Специфика методологии социально-гуманитарного познания.  

22. Позитивизм как сциентистская парадигма социально-гуманитарных 

наук. 

23. Этапы эволюции и основные парадигмы позитивистской методологии в 

структуре социально-гуманитарного знания ХIХ-ХХ вв. 

24. Основные логико-методологические принципы марксизма. 

25. Методология неомарксизма: основные концепции и этапы развития со-

циальной философии Франкфуртской школы 

26. Науки о природе и науки о культуре в философии неокантианства. Ба-

денская школа методологии гуманитарного знания.  

27. Феноменологическая парадигма методологии социальных наук (Г.В.Ф. 

Гегель, Э. Гуссерль, А.Шюц, Э. Гарфинкель). 



28. Исследование социальных законов и описание исторической действи-

тельности в философии неогегельянства. Б.Кроче, Р.Коллингвуд.  

29. Феноменологический подход к исследованию сознания и социума. По-

нятие жизненного мира. Э.Гуссерль, М.Шелер. 

30. Методология социально-гуманитарного знание в контексте учения о 

субъективном, объективном и абсолютном духе Г.В.Ф. Гегеля. 

31. Философская методология структурализма и постструктурализма: ос-

новные идеи и виднейшие представители.  

32. Функционализм и структурный функционализм как парадигмы соци-

альной антропологии и социологии. 

33. Система и метод социально-гуманитарных наук. Философия как все-

общая методология наук о духе. 

34. Философско-методологические концепции права и политики: история и 

современность.  

35. Философско-методологические концепции экономики и управления: 

история и современность. 

36. Основные этапы становления и парадигмы философии исторической 

науки. Опыт западной философии всемирной истории. 

37. Русская философия истории ХIХ-ХХ вв.: основные методологические 

идеи и направления. 

38 Философско-методологические концепции глобалистики и теории 

постиндустриализма. 

39. Философско-методологические основания теории и истории искусства. 

Философия культурологии.  

40. Философско-методологические основания религиоведения и теологии.  

Необходимость историко-философской науки. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

5.1 Основная литература 



Философия науки: общий курс: [учебное пособие для вузов] / / под ред. С. 

А. Лебедева. - [Изд. 5-е, перераб. и доп.]. - М. : Академический проект : 

Альма Матер , 2012. - 731 с. - (Gaudeamus.) (Учебное пособие для вузов.). 

- Библиогр. в конце разделов. - Библиогр. : с. 719-720. - ISBN 

9785829108601. - ISBN 9785902766407. 

Философия науки: словарь основных терминов / / Лебедев, Сергей Алек-

сандрович. ; С. А. Лебедев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Академиче-

ский проект, 2012. - 317 с. - (Gaudeamus.) (Учебное пособие для вузов.). - 

ISBN 5829107201. 

Актуальные проблемы философии науки // [отв. ред. Э. В. Гирусов]. - М. : 

Прогресс-Традиция , 2013. - 344 с. - Библиогр. в примеч. - ISBN 

589826261. 

Введение в историю и философию науки: учебное пособие для вузов / С. 

А. Лебедев и др. ; под общ. ред. С. А. Лебедева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

М. : Академический Проект, 2012. - 379 с. - (Gaudeamus) (Учебное посо-

бие для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 9785829108403. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ 

Любомиров Д.Е., Петров С.О., Сапенок О.В. Философия и методология 

науки: Учебное пособие для магистрантов. - СПб: СПбГЛТА, 2009. - 34 

с.// http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=71290&p_rubr=2.2.73.14.10 

Кун Т. Логика и методология науки. Структура научных революций 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Kun/_Index.php  

Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/Lakatos_NaykRekonstr

.php  

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских 

программ http://www.otlichniku.ru/lib/scr/page_117630.html   

Арнольд В.И. Псевдонаучные и математические эпидемии XX века // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Arn_Psevdo.php  



Петров В. Наука и квазинаука с методологической точки зрения // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/petr_nauk.php  

Степин B.C. Наука и лженаука// 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/SCILOG/STEPIN1.HTM 

Холтон Дж. Что такое антинаука? 

http://www.otlichniku.ru/lib/scr/page_127346.html    

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Holton/_Index.php 

Дополнительная литература: 

1. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 г.  

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987 г.  

3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и фран-

цуз. М.: Прогресс, 1990 г.  

4. Косарева Л.Н. Социакультурный генезис науки: философский аспект про-

блемы. М., 1989 г.  

5. Малкей М. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г.  

6. Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. 

М., 1987 г.  

7. Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995 г.  

8. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом интел-

лектуальной книги, 1998 г.  

9. Современная философия науки. Хрестоматия. / Составитель А.А. Печенкин. 

М., 1996 г.  

10. Степин В.С., В.Г. Горохов, М.А. Розов. Философия науки и техники. М.: 

Гардарика, 1996 г.  

11. Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991 г.  

12. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986   

13. Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов)/ Под 

ред. В.И. Купцова. М.: Аспект-Пресс, 1996 г. Зотов А.Ф. Современная за-

падная философия. М., 2001 г.  

14. Кун Т. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г.  



15. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000   

16. История и философия науки / Под ред. С.П. Поздневой. Саратов, 2007 

17. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000 г. 

18. Альтернативные миры знания. СПб., 2000. 

19. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. 

20. Будущее фундаментальной науки : концептуальные, философские и соци-

альные аспекты проблемы / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; отв. ред. А. А. 

Крушанов, Е. А. Мамчур. - М.: URSS: [КРАСАНД], 2011. - 286 с., [1] л. 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Институт философии РАН http://iph.ras.ru/ 

2. Портал философского образования на Кубани http://www.philos.kubsu.ru/ 

3. Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://new.philos.msu.ru/ 

4. Институт философии СПбГУ http://philosophy.spbu.ru/ 

5. Центр антиковедения СПбГУ http://centant.spbu.ru/index.html 

6. Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 

http://ipsps.sfedu.ru/ 

7. Философский факультет НГУ http://www.nsu.ru/philf 

8. Центр изучения древней философии и классической традиции (Институт 

философии и права СО РАН и философский факультет НГУ) 

http://www.nsu.ru/classics/ 

9. Философский факультет РГГУ http://ff-rggu.ru/ 

10. Институт «Русская антропологическая школа» РГГУ http://kogni.ru/ 

11. Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских 

культур» РГГУ http://www.rggu.ru/vshek/ 

12. Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина http://www.mgl.ru/ 

13. Московско-Петербургский философский клуб http://philosophicalclub.ru/ 

14. Российское философское общество (РФО) http://www.globalistika.ru/ 

15. Библиотека сайта «Диалог XXI век» 

http://www.globalistika.ru/biblio/biblio_ind.htm  

16. Санкт-Петербургское Философское общество http://www.spho.ru/ 

http://iph.ras.ru/
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17. Санкт-Петербургское Платоновское философское общество (научно-

образовательный информационный ресурс) 

http://platoakademeia.ru/index.php/ru/ 

18. Санкт-Петербургский центр Истории идей http://ideashistory.org.ru/ 

19. Научная электронная библиотека eLIBRERY.RU 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

20. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: биб-

лиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

21. Электронный каталог российских диссертаций (философия) 

http://www.disserr.com/catalogue/code-09.html 

22. Elsevier B.V. Электронные базы (Scopus, ScienceDirect и др.) 

http://elsevierscience.ru/products/ 

23. Академия Google http://scholar.google.ru/schhp?sciui=2&hl=ru&as_sdt=0,5  

24. Санкт-Петербургский государственный университет. Научная библиотека 

им. М. Горького http://www.library.spbu.ru/ 

25. Философский портал Philosophy.ru http://www.philosophy.ru  

26. Библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru/  

27. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

28. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и 

научной литературы http://sbiblio.com/biblio/  

29. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/  

30. Библиотека Гумер 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author  

31. «Fort/Da» http://yanko.lib.ru/  

32. Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/  

33. «Вехи» http://www.vehi.net/  

34. Философская библиотека Средневековья 

http://antology.rchgi.spb.ru/index.html  

35. Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-

credo.ru/site/?act=lib&id=197 

http://platoakademeia.ru/index.php/ru/
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http://diss.rsl.ru/
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36. Философия и атеизм http://books.atheism.ru/  

37. Электронная библиотека «Куб» http://www.koob.ru/philosophy/  

38. Советская философия http://sovphil.narod.ru/catalog.html  

39. Философия, психология, политика 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm  

40. Library Genesis http://libgen.org/  

41. The Internet Archive http://www.archive.org/  

42. Philosophy http://eserver.org/philosophy/  

43. The Online Books Page 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BH-BJ.  

44. The E-Book Library of Liberty http://oll.libertyfund.org/  

45. Documenta Catholica Omnia http://www.documentacatholicaomnia.eu/  

46. Monumenta http://monumenta.ch/latein/index.php?lang=  

47. Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/  

48. The Philological Museum 

http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm  

49. E-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland http://www.e-

codices.unifr.ch/  

50. CiteSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/index  

51. BookZZ http://bookzz.org/ 

 

Журналы, ежегодники, альманахи, периодические сборники 

1. Журнальный клуб ИНТЕЛРОС 

http://www.intelros.ru/index.php?do=cat&category=readroom 

2. Вопросы философии http://www.vphil.ru/ 

3. Философские науки http://www.phisci.ru/ 

4. Философский журнал http://iph.ras.ru/ph_j.htm 

5. Эпистемология и философия науки http://iph.ras.ru/journal.htm 

6. Личность. Культура. Общество http://www.lko.ru/ 

7. Философия и культура http://www.nbpublish.com/fkmag/ 

http://books.atheism.ru/
http://www.koob.ru/philosophy/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gZgVjwkp68fEPTO-JMo-eg&l=aHR0cDovL3NvdnBoaWwubmFyb2QucnUvY2F0YWxvZy5odG1s
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,3hbabxP-24R9hfUf7RpTwQ&l=aHR0cDovL3d3dy5tYWdpc3Rlci5tc2sucnUvbGlicmFyeS9waGlsb3MvcGhpbG9zLmh0bQ
http://libgen.org/
http://www.archive.org/
http://eserver.org/philosophy/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BH-BJ
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http://www.documentacatholicaomnia.eu/
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http://bookzz.org/
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http://iph.ras.ru/journal.htm
http://www.lko.ru/
http://www.nbpublish.com/fkmag/


8. Vox. Философский журнал http://vox-journal.org/ 

9. Философия науки и техники http://iph.ras.ru/page50965766.htm 

10. Логос http://www.logosjournal.ru/ 

11. Историко-философский ежегодник http://iph.ras.ru/page49079692.htm 

12. История философии http://iph.ras.ru/page49562888.htm 

13. Логические исследования http://iph.ras.ru/login.htm 

14. Философия науки http://iph.ras.ru/page50965766.htm 

15. Философия религии: альманах http://iph.ras.ru/almanac.htm 

16. Биоэтика и гуманитарная экспертиза http://iph.ras.ru/bioeth.htm 

17. Ориентиры. Метафизические исследования человека и мира 

http://iph.ras.ru/orientiry.htm 

18. Спектр антропологических учений http://iph.ras.ru/page26135493.htm 

19. Человек вчера и сегодня http://iph.ras.ru/ch.htm  

20. Электронные журналы издательства Taylor&Francis 

http://www.tandfonline.com/ 

21. Электронные журналы издательства Oxford University Press 

http://www.oxfordjournals.org/en/  

22. Электронные журналы издательства Cambridge University Press 

http://journals.cambridge.org/action/login?sessionId=C33BFBE8F82534ABB49F

38EA92F5E26F.journals 

23. Книги и журналы издательства SpringerLink http://link.springer.com/ 

24. The Philosopher`s Index (ссылки на философские журналы по разным 

странам) http://philindex.org/downloads/PIC_Country_Coverage.pdf 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

В рабочей программе дисциплины «Б1.Б.3 История и философия науки» 

отражены все предусмотренные ФГОС ВО.  

При осуществлении учебной работы по освоению курса используются со-

временные образовательные методики (информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы, проблемное обучение и др.). 

http://vox-journal.org/
http://iph.ras.ru/page50965766.htm
http://www.logosjournal.ru/
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
http://iph.ras.ru/page49562888.htm
http://iph.ras.ru/login.htm
http://iph.ras.ru/page50965766.htm
http://iph.ras.ru/almanac.htm
http://iph.ras.ru/bioeth.htm
http://iph.ras.ru/orientiry.htm
http://iph.ras.ru/page26135493.htm
http://iph.ras.ru/ch.htm
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/action/login?sessionId=C33BFBE8F82534ABB49F38EA92F5E26F.journals
http://journals.cambridge.org/action/login?sessionId=C33BFBE8F82534ABB49F38EA92F5E26F.journals
http://link.springer.com/
http://philindex.org/downloads/PIC_Country_Coverage.pdf


В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий (метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе и 

др.). Предполагается проведение интерактивных лекций с мультимедийной си-

стемой, обсуждение сложных проблем и дискуссионных вопросов. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоя-

тельную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподава-

теля. На самостоятельную работу аспирантов по дисциплине «Б1.Б.3 История и 

философия науки» отводится 27 ч. от общей трудоемкости курса для аспиран-

тов ОФО и 27 ч. – для аспирантов ЗФО. Сопровождение этой работы может 

быть организовано в следующих формах: 

1. консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением 

дистанционной среды обучения; 

2. промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе различных 

способов взаимодействия в открытой информационной среде.  

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке ответов на 

вопросы, докладов и написании рефератов в течение всего семестра. Контроль 

осуществляется путём проверки рефератов, проведения опросов и заслушива-

ния докладов. 

 

Методические рекомендации к сдаче экзамена 

Аспиранты обязаны сдать экзамен в соответствии с учебным планом. Эк-

замен является формой контроля усвоения аспирантом учебной программы по 

дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, рефератив-

ных работ.  

Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу оцениваются как итог 

деятельности аспиранта в семестре, а именно – по посещаемости лекций, ре-

зультатам работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной ра-

боты.  При этом допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% 

занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Аспиранты, у ко-

торых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнив-



шие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра, 

проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает аспиранта на 

предмет выявления знания основных положений дисциплины. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

Специальные компьютерные программы не используются. 

 

8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

1. Библиотека сайта «Диалог XXI век» 

http://www.globalistika.ru/biblio/biblio_ind.htm  

2. Научная электронная библиотека eLIBRERY.RU 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: биб-

лиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронный каталог российских диссертаций (философия) 

http://www.disserr.com/catalogue/code-09.html 

5. Elsevier B.V. Электронные базы (Scopus, ScienceDirect и др.) 

http://elsevierscience.ru/products/ 

6. Академия Google http://scholar.google.ru/schhp?sciui=2&hl=ru&as_sdt=0,5  

7. Санкт-Петербургский государственный университет. Научная библиотека 

им. М. Горького http://www.library.spbu.ru/ 

8. Философский портал Philosophy.ru http://www.philosophy.ru  

9. Библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru/  

10. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

11. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и 

научной литературы http://sbiblio.com/biblio/  

12. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/  

http://www.globalistika.ru/biblio/biblio_ind.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.disserr.com/catalogue/code-09.html
http://elsevierscience.ru/products/
http://scholar.google.ru/schhp?sciui=2&hl=ru&as_sdt=0,5
http://www.library.spbu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://lib.ru/


13. Библиотека Гумер 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author  

14. «Fort/Da» http://yanko.lib.ru/  

15. Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/  

16. «Вехи» http://www.vehi.net/  

17. Философская библиотека Средневековья 

http://antology.rchgi.spb.ru/index.html  

18. Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-

credo.ru/site/?act=lib&id=197 

19. Электронная библиотека «Куб» http://www.koob.ru/philosophy/  

20. Философия, психология, политика 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm  

21. Library Genesis http://libgen.org/  

22. The Internet Archive http://www.archive.org/  

23. Philosophy http://eserver.org/philosophy/  

24. The Online Books Page 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BH-BJ.  

25. The E-Book Library of Liberty http://oll.libertyfund.org/  

26. Documenta Catholica Omnia http://www.documentacatholicaomnia.eu/  

27. The Philological Museum 

http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm  

28. CiteSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/index  

29. BookZZ http://bookzz.org/ 

 

Информационные справочные системы КубГУ 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ 

http://212.192.128.113/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=Элект

ронный каталог 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/ 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
http://yanko.lib.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.vehi.net/
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
http://www.koob.ru/philosophy/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,3hbabxP-24R9hfUf7RpTwQ&l=aHR0cDovL3d3dy5tYWdpc3Rlci5tc2sucnUvbGlicmFyeS9waGlsb3MvcGhpbG9zLmh0bQ
http://libgen.org/
http://www.archive.org/
http://eserver.org/philosophy/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BH-BJ
http://oll.libertyfund.org/
http://www.documentacatholicaomnia.eu/
http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm
http://citeseerx.ist.psu.edu/index
http://bookzz.org/
http://212.192.128.113/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=Электронный
http://212.192.128.113/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=Электронный
http://biblioclub.ru/


3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com/ 

5. Коллекция журналов издательства Elsevier на портале ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/ 

6. Scopus – мультидисциплинарная реферативная база данных 

http://www.scopus.com/ http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

7. Web of Science (WoS) – база данных научного цитирования 

http://login.webofknowledge.com/ 

8. Электронная библиотека «Издательского дома "Гребенников"» 

http://grebennikon.ru/ 

9. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

10. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Рос-

сийской платформе научных журналов НЭИКОН 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

11. Базы данных компании «Ист Вью» http://online.eastview.com/ 

12. EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/ 

13. Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия) 

http://budgetrf.ru/welcome/ http://uisrussia.msu.ru/ 

14. «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ) https://dvs.rsl.ru/ 

15. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

http://www.oxfordrussia.ru/ http://lib.myilibrary.com/ 

16. «Лекториум ТВ» – видеолекции ведущих лекторов России 

http://www.lektorium.tv/ 

17. Электронная библиотечная система «Руконт» http://www.rucont.ru/ 

18. Springer http://www.springerlink.com/ 

19. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru/ 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://login.webofknowledge.com/
http://grebennikon.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://online.eastview.com/
http://search.ebscohost.com/
http://budgetrf.ru/welcome/
http://uisrussia.msu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.ru/
http://lib.myilibrary.com/
http://www.lektorium.tv/
http://www.rucont.ru/
http://www.springerlink.com/
http://moodle.kubsu.ru/


20. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

21. Информационная система «Единое окно доступа к информационным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/ 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

24. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 

25. Академик. Слова и энциклопедии http://dic.academic.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудитории с интерактивной доской, телевизором, компьютером (ноутбу-

ком) и видеопроекционным оборудованием для проведения презентаций на 

лекциях и семинарских (практических) занятиях. 
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