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Пояснительная записка 

 

Объем дисциплины __4__   з.е. 

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций, установленными   образовательной программой 

 

Компетенции Индикаторы  

достижения 

компетенций 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

ИД-2 Определяет проблему, на 

решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Знать: основы применения 

образовательных технологий (в 

том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

Уметь: взаимодействовать с 

другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

на соответствующем уровне 

образования 

Владеть: методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИД-2 Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ОПК-2 Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИД-3 Владеет опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

опытом использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ООП 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИД-2 Умеет взаимодействовать 

с другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

ИД-1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе 



числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИД-1 Знает: педагогические 

основы построения 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

методы выявления 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с 

различными участниками 

образовательных отношений с 

учетом особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИД-2 Умеет: использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Наука как феномен техногенной цивилизации.  

Соотношение науки с другими формами общественного сознания. 

Соотношение науки, культуры и цивилизации. Три подсистемы культуры. 

Соотношение понятий культуры и цивилизации. Цивилизационный и формационный 

подходы к пониманию общественного развития. Западная и восточная цивилизации. 

Традиционные и техногенные типы цивилизаций, их особенности и отношение к 

феноменам науки и образования. Ценности научной рациональности. Появление и 

основные этапы развития форм рациональности. Понятие метарациональности.  

Наука и философия. Общность и различия науки и философии. Специфика 

понятийного аппарата философии и науки. Соотношение понятий «наука» и 

«философия». Практическая значимость философии и науки. Перспективы 

взаимоотношений философии и науки. Наука и искусство. Наука как основа современного 

образования, ее влияние на личность. Функции науки. 

 

Тема 2. Предмет, основные этапы и концепции  

современной философии науки 

Философия науки как самостоятельная философская дисциплина. Наука как 

особый вид познавательной деятельности, социальный институт, производительная и 

социальная сила общества. 

Основные этапы развития науки – преднаука, античность, средние века, эпоха 

Возрождения, классический этап, неклассический, постнеклассический. 



Основные этапы становления и развития философии науки XIX – XX в. – 

позитивизм (О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, Э. Мах, Р. Авенариус и др.); 

неопозитивизм (Б. Рассел, «ранний» Л. Витгенштейн, Р. Карнап); критический 

рационализм К. Поппера, постпозитивизм (И. Лакатос, Т. Кун, М. Полани, П. 

Фейерабенд). 

Основные проблемы философии науки XX в. – наука как социальный институт в 

культуре современной цивилизации; соотношение философии и науки, 

естественнонаучного и гуманитарного познания; роль языка в научном познании; 

динамика развития научного знания; типология рациональности; роль личностного, 

неявного, предпосылочного знания в научном познании; структура научного знания; 

научные традиции и научные революции; соотносительность научно-исследовательских 

программ; особенности постнеклассического этапа развития науки; перспективы научно-

технического прогресса. 

 

Тема 3. Наука в системе мировоззренческого знания 

Понятие мировоззрения, его типология. Обыденный, конкретно-научный и 

глобальный уровни мировоззрения, их характеристика. Соотношение мифа, религии, 

философии и науки в познании мира. 

Характеристика исторических типов мировоззрения – мифического 

миропонимания, античного, средневекового, Нового времени, современного. 

Роль науки, философии и религии как специфических типов мировоззрения в 

современном образовании, формировании личности, решении глобальных проблем, 

будущего человечества. 

 

Тема 4. Классификация научного знания 

Классификация форм познания в философии Аристотеля (теоретическое, 

практическое, творческое); Ф. Бэкона (историческое, теоретическое, эстетическое); Г.В.Ф. 

Гегеля (логика, философия природы, философия духа); В. Дильтея (науки о природе и 

науки о духе); В.И. Вернадского (космологические, космогонические, геологические, 

физико-математические, биологические, антропологические, общественные); философии 

науки XX в. (физико-математические, биологические, радиотехнические, информационно-

вычислительные, исторические, экономические, юридические, педагогические, 

искусствоведческие, психологические, социологические, политические, 

культурологические). 

Специфика естественнонаучного и социально-гуманитарного познания в 

соответствии с объектом, методами познания, антропологической и ценностной 

ориентацией. 

 

Тема 5. Классический, неклассический и  

постнеклассический этапы развития науки 

Становление классической научной рациональности, ориентированной на разум, 

логику, науку, познание устойчивого, закономерного, однозначно-линейного, основанного 

на фактах, опыте, практике – Николай Кузанский, Н. Коперник, Д. Бруно, Р. Декарт, Г.В. 

Лейбниц. 

Классический этап развития науки – классическая механика, экспериментальная 

наука, астрономические открытия, технические изобретения, механистическая картина 

мира – Г. Галилей, И. Ньютон, И. Кеплер, Ф. Бэкон. 

Неклассический этап развития научного познания, анализ вероятностных, 

относительных, топологических закономерностей – термодинамика (Р. Клаузиус, В. 

Томпсон, А. Пуанкаре); квантовая теория  (М. Планк, Н. Бор, В. Гейзенберг, П. Дирак, Э. 

Шредингер); теория относительности (А. Эйнштейн); цивилизационные и 

культурологические историософские концепции (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 



Тойнби, К. Ясперс); философии языка – теория «языковых игр» Л. Витгенштейна, 

контекстуально-коммуникативные концепции языка (К.-О. Апель, Ю. Хабермас). 

Постнеклассический этап развития науки, анализ роли случайности, хаоса, 

открытости, синергийности самоорганизующихся, саморазвивающихся систем и их 

моделирования – синергетическая парадигма (Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стэнгерс); 

концепция глобального эволюционизма, антропный принцип (Б. Картер, Д. Уилер, Ф. 

Типлер); направление искусственного интеллекта (Н. Винер, А. Тьюринг, Д. Маккарти, А. 

Ньюэлл, Г. Саймон, Д. Деннет, Д. Фодор); теория сетевого общества (К. Шеннон, Н. 

Винер, Д. Гэлбрейт, Д. Бэлл, Э. Тоффлер, А. Турен, М. Кастельс, П. Бурдье, Д. Делез). 

 

Тема 6. Наука в культуре современной цивилизации 

Глобальные кризисы и проблема ценности научно-технического прогресса. 

Специфика научного познания. Главные отличительные признаки науки. Научное и 

обыденное познание. 

Культура как смысловая сфера жизнедеятельности человека. Наука как особая 

сфера культуры. Взаимоотношения науки и культуры. Проблема поиска путей выхода из 

кризиса современной техногенной цивилизации. 

 

Тема 7. Научные традиции и научные революции.  

Концепция исторической динамики научного познания Т. Куна 

Динамика развития научного познания в контексте основных категорий и законов 

диалектики (единства и борьбы противоположностей, перехода количественных 

изменений в качественные, отрицания отрицания). 

Концепция динамики научного знания, научных традиций и научных революций Т. 

Куна – критика нормативной эпистемологии, эмпирического фундаментализма, 

кумулятивизма, преемственности и эволюции научного знания. Понятие парадигмы,  

научного сообщества, этапов науки, научных революций, несоизмеримости парадигм, 

научных традиций. Этапы развития науки: допарадигмальный; период нормальной науки; 

аномальный период; кризисный этап; научные революции; переход на новый этап 

«нормальной науки». 

Научные революции как перестройка оснований науки. Типология научных 

революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста научного 

знания. 

Критическая оценка концепции несоизмеримости научных парадигм 

представителями науки (В. Гейзенберг, А. Эйнштейн); философии науки (В. С. Степин). 

Научные традиции как предпосылка и основание развития научного познания. 

 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки 

Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии научного поиска. 

Глобальный эволюционизм и современная картина мира. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

Осмысление взаимосвязей внутринаучных и социальных ценностей как условие 

современного социального развития. Сциентизм и антисциентизм. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций. 

Соотношение науки и паранауки. 

 

Тема 9. Философское понимание содержания, методов и  

смысла образования. Педагогика ненасилия 

Кризис традиционной системы образования в контексте кризиса европейского 

рационализма, современной мировоззренческой ситуации в мире и России, новых 

информационных технологий. Пути выхода из кризиса. 



Содержание образования в контексте отхода от абсолютизации 

естественнонаучной, материалистической картины мира, необходимость знакомства 

учащихся с иными картинами мира. 

Формирование формально-логического и диалектического, теоретического и 

образного уровней и форм мышления. 

Проблема смысла образования в контексте современных подходов к пониманию 

сущности человека, императивов поведения, смысла жизни как реализации духовных 

ценностей – стремления к истине, добру, любви, красоте, свободе, творчеству. 

Педагогика ненасилия, духовно-преобразующего общения, понятие добра и зла, 

насилия и ненасилия, путей преодоления зла и насилия. 

 

Тема 10. Философские проблемы педагогики и образования  

к. XX в. – н. XXI в. в контексте новых информационных технологий 

Позитивная роль и значение новых Интернет- и информационных технологий в 

образовании и воспитании личности – неограниченный доступ к информационным 

ресурсам, общению, «перемещению», средствам оформления печатной продукции и др. 

Негативные последствия использования новых информационных технологий – 

свободный доступ к информации, пропагандирующей зло, насилие, безнравственность; 

анонимность, виртуальность общения; использование «информационного мусора», 

недостоверной научной информации; потеря критичности, самостоятельности мышления; 

«зомбирование» со стороны СМИ пользователей информации; замена умственно-

теоретической деятельности зрительно-воспринимаемой и т.д. 

Образовательные программы медиаобразования, медиакультуры, формирование 

критической рациональности, самостоятельности мышления, способности противостоять 

навязыванию выгодной авторам источников информации точки зрения, продиктованной 

коммерческими, политическими и иными интересами. 

 

3.  Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля) 

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) 

представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ; 

- методические указания к выполнению практических работ представлены в 

электронном курсе в ЭИОС МАУ; 

- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

представлены на  официальном сайте МАУ в разделе  «Информация по образовательным 

программам, в том числе адаптированным». 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме 

отдельного документа, включает в себя:  
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля); 

- задания текущего контроля;  

- задания промежуточной аттестации; 

- задания внутренней оценки качества образования. 

 

        5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, 

электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем) 

 

Основная литература: 

1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учебник 

для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 91-108.  

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/864AE1EA-F0A5-4762-AD7D-



DE431038FDDA/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-nauki-i-tehniki 

2. Зеленов Л. А. , Владимиров А. А. , Щуров В. А. История и философия науки: 

учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 

3. Мандель Б. Р. Философия образования: учебное пособие для обучающихся в 

магистратуре. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 422-480.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466613&sr=1 

4. Рузавин Г. И. Философия и методология науки Философия науки. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114561&sr=1 

5. Яшин Б. Л. Философия науки. Курс лекций: учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 28-53.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480084&sr=1 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бакулов В.Д., Кириллов А.А.Философия, логика и методология научного 

познания: для магистрантов нефилософских специальностей: учебник. - 

Ростов: Издательство ЮФУ, 2011. Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241036&sr=1 

2. Бряник Н. В., Томюк О. Н., Стародубцева Е. П., Ламберов Л. Д. История и 

философия науки: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/084D2C90-AEB2-4673-A164-

83B3AB154E25/istoriya-i-filosofiya-nauki 

3. Ерохин А.М. Философия и методология науки: учебное пособие. - 

Ставрополь: СКФУ, 2017. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483713&sr=1  

4. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/96CAA82F-C430-46E9-B517-257F5DA6567A/filosofiya-nauki 

 

6.  Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-

портал правовой информации- URL: http://pravo.gov.ru 

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- URL:  http://window.edu.ru   

3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: 

http://www.consultant.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

1) Офисный пакет Microsoft Office 2007  

2) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader  

 

8.  Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в 



приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной 

программы» и включает: 

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ; 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

10.  Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости 

Вид учебной  

деятельности 

 

 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр Всего 

часов 

Семестр Всего 

часов 

Семестр/Курс 
Всего 

часов 

1 2                

Лекции 4 4  8         

Практические 

занятия 
20 20  40         

Лабораторные 

работы 
            

Самостоятельная 

работа 48 12  60         

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

 36           

Всего часов  

по дисциплине 

 

/ из них в форме 

практической 

подготовки 

72 72  144         

0 0  0         

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля 

Экзамен - +           

Зачет/зачет с 

оценкой 
- -           

Курсовая работа 

(проект) 
- -           

Количество  

расчетно-

графических работ 

- -           

 

Перечень практических занятий по формам обучения 

 

№ 

п\п 
Темы  практических занятий 

1 2 

 Очная форма 

                                                           

 



1 Предмет, основные этапы и концепции современной философии науки 

2 Наука в системе мировоззренческого знания 

3 Классификация научного знания 

4 Классический, неклассический и постнеклассический этапы развития науки 

5 Научные традиции и научные революции. Концепция исторической динамики 

научного познания Т. Куна 

6 Философское понимание содержания, методов и смысла образования. Педагогика 

ненасилия 

7 Философские проблемы педагогики и образования к. XX в. – н. XXI в. в контексте 

новых информационных технологий 

 Заочная форма 

1 - 

 

 
 
 

 

 


