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Пояснительная записка 

 

Объем дисциплины __3__   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-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск 

необходимой информации, ее 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

ИД-2УК-1 Использует 

системный подход для решения 

поставленных задач, предлагает 

способы их решения 

Знать: генезис наиболее общих 

проблем науки и образования, их 

философское осмысление на 

различных этапах познания 

Уметь: отличать содержание 

основных концепций и направлений 

философского осмысления науки и 

образования на различных этапах их 

истории 

Владеть: категориальным аппаратом 

философии науки и образования, 

методологией осмысления различных 

этапов их развития 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИД-2 ОПК-8 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. 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 7. Познание как операциональный процесс.  

Соотношение субъекта и объекта научно-познавательной  

деятельности, проблема истины и ее критериев 

Основные проблемы гносеологии – учения о познании (природа познания, 

соотношение знания и реальности, объекта и субъекта, истинности и достоверности знания, 

их критериев, структуры познания, типологии рациональности, методов и форм научного 

познания). 

Познание как сложный, многогранный процесс – единство внешнего и внутреннего, 

объективного и субъективного, наследственного и приобретенного, конкретно-

чувственного и абстрактно-логического, символического, эмпирического и теоретического. 

Характеристика основных подходов к пониманию процесса познания в истории 

философии и науки – материализм и идеализм; сенсуализм и эмпиризм; рационализм и 

иррационализм. 

Традиционная теория познания как теория отражения (презентации). 

Нетрадиционная теория познания, характеристика таких форм познания как репрезентация, 

конвенция, интерпретация, символизация. 

Логический, онтологический и гносеологический подходы к пониманию субъекта 

познания. Понимание соотношения объекта и субъекта познания в классической теории 

познания (Д. Локк, Т. Гоббс, диалектический материализм). Признание активной роли 

субъекта в неклассической теории познания (Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, И. Кант, А. 

Шопенгауэр, Н.А. Бердяев), квантовой механики (Н. Бор, В. Шрёдингер). 

Изменение взглядов на роль субъекта в процессе познания в аналитической 

философии XX в. (логический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Проблема 

интерсубъективности познавательного процесса. 

Различные подходы к пониманию истины и ее критериев в истории философии 

(материализм, субъективный идеализм, объективный идеализм, теология). Современные 

общепринятые концепции истины, их соотношение (корреспондентская, когерентная, 



прагматическая, нормативная, эмерджентная). Концепция несоизмеримости научных 

теорий П. Фейерабенда. 

 

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. Типология научной рациональности 

Рациональность как всеобщий феномен познания и деятельности. Типология 

рациональности по историческому критерию: мифическая; античная; теологическая; 

Нового времени; современная. 

Типология рациональности в соответствии с основными ступенями абстрактно-

логического  познания: формально-логическая, рассудочная и диалектическая. 

Типология рациональности по способам и методам научного познания – 

классическая, неклассическая, постнеклассическая, их характеристика. «Закрытый» и 

«открытый», коммуникативный, ценностно-ориентированный, критический типы 

рациональности в современном естественнонаучном и гуманитарном познании. 

 

Тема 10. Конкретно-чувственное и абстрактно-логическое познание, их формы. 

Основные эпистемологические концепции философии науки XX в. (М. Полани, К. 

Поппер, И. Лакатос) 

Основные ступени процесса познания как достижения истинного знания – 

конкретно-чувственная и абстрактно-логическая. Представители сенсуализма (Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм) и рационализма (Платон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. 

Лейбниц). 

Общая характеристика конкретно-чувственной и абстрактно-логической ступеней 

познания, их диалектическая взаимосвязь и взаимозависимость. 

Основные формы конкретно-чувственного познания – ощущение, восприятие, 

представление, их характеристика и роль в процессе познания. Концепция личностного, 

неявного знания М. Полани, критика «фундаментализма», «объективизма», критического 

рационализма. Роль неявного, личностного, неартикулированного, фокального, 

периферического знания, переживаний, опыта, личной ответственности в познания. 

Проявление неявного знания в телесных навыках, схемах восприятий, практическом 

мастерстве. Роль и значение неявного, иррационального знания как основы и фундамента 

явного, рационального знания. 

Основные формы абстрактно-логического познания – понятия, суждения, 

умозаключения, их роль в процессе познания. Концепция «критического рационализма» К. 

Поппера и И. Лакатоса. Критика основных идей логического позитивизма. Принципы 

верификации, демаркации и фальсификации в определении истинности научного знания. 

Роль гипотезы в научном познании. Проблема динамики научного знания как смены 

конкурирующих исследовательских программ, их основные стадии. Понятия 

«положительной» и «отрицательной» эвристики, «жесткого ядра» науки, ее 

«предохранительного пояса», «пункта насыщения», внутренних противоречий. Роль и 

значение рациональной реконструкции истории науки в развитии научного познания. 

 

Тема 11. Методология современного научного познания 



Методология как учение о формах и методах, способах изучения объекта 

исследования. Характеристика конкретно-научных, общенаучных и всеобщих методов 

познания. 

Основные принципы, категории и законы диалектического метода познания – 

взаимосвязи и развития; соотношения единичного, особенного и всеобщего; причины и 

следствия; сущности и явления; содержания и формы; необходимости и случайности; 

возможности и действительности; единства и борьбы противоположностей; перехода 

количественных отношений в качественные, отрицания отрицания. 

Герменевтика как наука о понимании, интерпретации и толковании текстов. История 

становления и развития основных герменевтических идей (античность, Аврелий Августин, 

Гуго Гроций, В. Гумбольд, Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Э. Гуссерль, Г.Г. Шпет). 

Онтологическая, философская и коммуникативная герменевтика М. Хайдеггера, Х.-Г. 

Гадамера, К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса. Основные принципы герменевтического толкования 

текста – историческая, мировоззренческая, социокультурная, ценностная и текстуальная 

контекстуальность, интертекстуальность, интерсубъективность и конгениальность. 

Системно-структурный метод исследования и конструирования 

сложноорганизованных объектов и систем различных типов и классов. История 

становления и развития системно-структурного подхода к изучению объектов 

исследования (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Б.К. Малиновский, А.А. Богданов). Общая теория 

систем Л. Берталанфи. Основные идеи и представители структурализма (К. Леви-Стросс, Р. 

Барт, Ж. Лакан, Т. Парсонс), постструктурализма и постмодернизма (Ж. Деррида, Ж. Делез, 

Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, Ю. Кристев, «поздний» М. Фуко). 

Синергетика как междисциплинарная методология анализа общих закономерностей 

любых открытых, саморазвивающихся, самоорганизующихся, нелинейных, динамических 

систем, далеких от состояния равновесия. Вклад в становление и развитие основных 

синергетических идей А. Пуанкаре; представителей русской и советской школы 

математики, физики, нелинейной динамики (А.М. Ляпунов, Н.Н. Боголюбов, А.Н. 

Колмогоров, Я. Б. Зельдович и др.); моделей морфогенеза А. Тьюринга; теории 

диссипативных структур И. Пригожина; теории турбулунтности А.Н. Колмогорова; 

неравновесной структуры плазмы в термоядерном синтезе С.П. Курдюмова и др; 

динамического хаоса Э. Лоренца; теории катастроф В.А. Арнольда и др.; эволюционной 

теории автопоэзиса живых систем У. Матураны и Ф. Варелы; формирования новой 

познавательной синергетической пардигмы как междисциплинарного исследования 

сложных самоорганизующихся систем (Г. Хакен). 

Основные принципы синергетики: гомеостатичность и иерархичность; 

нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, открытость. Характеристика основных 

понятий синергетики – аттрактора, флуктуаций, точки бифуркации, детерминированного 

хаоса. Методологическая роль синергетического подхода к анализу естественнонаучного, 

гуманитарного, когнитологического и других направлений современного научного 

познания. 

Тема 12. Структура, формы и методы  

эмпирического и теоретического познания 

Эмпиризм как одно из направлений философии Нового времени, его основные 

представители – Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Э.Б. Кондильяк. Представители и формы 

эмпиризма позитивистского этапа философии науки XX в. – Б. Рассел, Р. Карнап, «ранний» 

Л. Витгенштейн. Отход от основных идей эмпиризма на неопозитивистском этапе 

философии науки, «поздний» Л. Витгенштейн. 

Основные методы эмпирического познания, направленного непосредственно на 

объект научного познания – научное наблюдение, эксперимент. Их виды, формы, роль в 

научном познании. 

Теоретическое познание как деятельность по совершенствованию и развитию 

понятийного аппарата науки, концептуальных схем и моделей познания. Основные формы 



теоретического познания – анализ и синтез; индукция, дедукция и абдукция; историческое 

и логическое; восхождение от абстрактно-одностороннего к мысленно-конкретному; 

моделирование, экстраполяция, их роль в процессе познания. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность эмпирических и теоретических методов как 

основание метатеоретического уровня научного познания, его основные формы – тема, 

проблема, гипотеза, идея, парадигма, теория, картина мира. 

 

Тема 13. 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 14. Философия деятельности. «Философия для детей» 

Сущность деятельностного подхода в понимании проблемы соотношения человека 

и мира, вклад отечественных ученых в его разработку (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин и др.).  

Современная философская оценка сущности и роли деятельностного подхода в 

понимании процесса социализации, утверждение гуманитарной парадигмы формирования 

личности (М.М. Бахтин, Э.В. Ильенков, С.Л. Рубинштейн, А.А. Гусейнов и др.). 

Программа М. Липмана «Философия для детей», направленная на развитие 

самостоятельного, разумного, диалектического мышления и поведении при помощи метода 

«сократического диалога».  

Формирование толерантности, диалогичности, терпимости к иным точкам зрения, 

миролюбие, умения выслушать и понять другого. 

 

Тема 15. 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. 
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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. 
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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                  

Лекции 6   6         

Практические 

занятия 
24   24         

Лабораторные 

работы 
            

Самостоятельная 

работа 78   78         

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

            

Всего часов  

по дисциплине 

 

/ из них в форме 

практической 

подготовки 

108   108         

            

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля 
  

Экзамен -            

Зачет/зачет с 

оценкой 
+            

Курсовая работа 

(проект) 
-            

Количество  

расчетно-

графических работ 

-            

 

Перечень практических занятий по формам обучения 

 

№ Темы  практических занятий 

 

 



п\п 
1 2 

 Очная форма 

1 Наука в системе мировоззренческого знания 

2 Классификация научного знания 

3 Классический, неклассический и постнеклассический этапы развития науки 

4 Научные традиции и научные революции. Концепция исторической динамики 

научного познания Т. Куна 

5 Познание как операциональный процесс. Соотношение субъекта и объекта научно-

познавательной деятельности, проблема истины и ее критериев 

6 Типология научной рациональности 

7 Конкретно-чувственное и абстрактно-логическое познание, их формы. Основные 

эпистемологические концепции философии науки XX в. (М. Полани, К. Поппер, И. 

Лакатос) 

8 Методология современного научного познания 

9 Структура, формы и методы эмпирического и теоретического познания 

10 Философское понимание содержания, методов и смысла образования. Педагогика 

ненасилия 

11 Философия деятельности. «Философия для детей». 

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

новых информационных технологий 

 Заочная форма 

1 - 

 
 


