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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 
 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки. 
 
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

– 4 ч. очная форма обучения 
 

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 
социальный институт, как особая сфера культуры. Современная философия 
науки как изучение  общих закономерностей научного познания в его 
историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки: классический позитивизм 
(О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль); эмпириокритицизм (Э.Мах, Р.Авенариус); 
неопозитивизм (М.Шлик, Р.Карнап и др.). Расширение поля философской 
проблематики в постпозитивистской философии науки: критический 
рационализм К.Поппера, концепция исследовательских программ 
И.Лакатоса, концепция исторической динамики научного знания Т.Куна, 
методологический анархизм П.Фейерабенда, концепция личностного знания 
М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию 
развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 
научной деятельности. 

Отечественная философия науки во второй половине ХХ в. 
 
Вопросы: 
1. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
2. Позитивистская традиция в философии науки: классический 

позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль).  
3. Эмпириокритицизм (Э.Мах, Р.Авенариус); неопозитивизм (М.Шлик, 

Р.Карнап и др.).  
4. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки: критический рационализм К.Поппера. 
2. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. 
3. Концепция исторической динамики научного знания Т.Куна, 

методологический анархизм П.Фейерабенда. 
 
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. – 2 ч. очная форма 

обучения 
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Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. 

Знания, их особенности и возможности применения.  
Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном 
образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества.  

 
Вопросы: 
1. Особенности научного познания. 
2. Наука и философия.  
3. Наука и искусство. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Наука и обыденное познание. 
2. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
3. Функции науки в жизни общества. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в виде дискуссии при 

рассмотрении содержания тем докладов. 
 
Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции. – 4 ч. очная форма обучения 
 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии 

порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 
теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 
исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 
науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 
мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 
христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 
человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами 
– алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 
оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединение с математическим описанием 
природы: Г.Галилей, Ф.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. 
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Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 
основания социально-исторического исследования.  

  
Вопросы: 
1. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки.  
2. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки 

в средневековых университетах.  
3. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными 
объектами – алхимия, астрология, магия.  

4. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 
оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединение с математическим описанием природы: Г.Галилей, Ф.Бэкон, 
Р.Декарт.  

2. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
3. Становление социальных и гуманитарных наук. 
 
Тема 4. Структура научного знания. – 4 ч. очная форма обучения 
 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 
различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 
Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 
объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные 
наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 
эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 
теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 
законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 
организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 
теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 
развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 
генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 
интерпретации математического аппарата теории.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 
и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема 
метода деятельности. 
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Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 
Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 
систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение 
онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 
культуры. 

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

  
Вопросы: 
1. Структура эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты.   
2. Структуры теоретического знания. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. 
3. Научная картина мира. Исторические формы и функции и научной 

картины мира.  
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим 

доминантам культуры. 
2. Роль философских идей и принципов в обосновании научного 

знания. 
 
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. – 2 ч. 

очная форма обучения 
 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления 
новой дисциплины. Проблема классификации научного знания. Обратное 
воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 
аналогий 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. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в 
проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Общие закономерности развития науки. Преемственность в развитии 
научных знаний. Единство количественных и качественных изменений в 
развитии науки. Дифференциация и интеграция наук. Взаимодействие наук и 
методов. Углубление и расширение процессов математизации и 
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компьютеризации. Теоретизация и диалектизация науки. Ускоренное 
развитие науки. Свобода критики, недопустимость монополизма и 
догматизма. Проблема включения новых теоретических представлений в 
культуру.  

  
Вопросы: 
1. Становление развитой научной теории. Классический и 

неклассический варианты формирования теории.  
2. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки 

под влиянием новых теорий.  
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Единство количественных и качественных изменений в развитии 

науки. Дифференциация и интеграция наук.  
2. Углубление и расширение процессов математизации и 

компьютеризации. 
3. Ускоренное развитие науки. Свобода критики, недопустимость 

монополизма и догматизма. 
 
Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. – 2 ч. очная форма обучения 
 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 
революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные 
прививки» как фактор революционных преобразований в науке. 
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 
Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 
универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 
освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 
Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в 
выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 
историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 
смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука.  

  
 
Вопросы: 
1. Научные революции как перестройка оснований науки.  
2. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» 

как фактор революционных преобразований в науке.  
3. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций.  
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4. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 
для освоения новых типов системных объектов. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  
2. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития. 
3. Глобальные революции и типы научной рациональности. 
 
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. – 4 ч. очная форма обучения 
 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно- ориентированных исследований. Освоение 
саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 
поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 
представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 
естественно-научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление 
связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 
развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 
стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые 
этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема гуманитарного 
контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-
гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 
ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 
науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия 
русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и 
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной 
философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 
культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 
преодолении современных глобальных кризисов.  

 
Вопросы: 
1. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах.  
2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  
3. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности.  
4. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере.  
2. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 
3. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилизации. 
4. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 
Тема 8. Наука как социальный институт. – 2 ч. очная форма обучения 

 
Социальный институт: структура, функции. Подходы к определению 

социального института науки. Историческое развитие институциональных 
форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно 
организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки 
ХХ столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое 
развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 
современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 
последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 
закрытости научных исследований. Проблема государственного 
регулирования науки.  

  
Вопросы: 
1. Подходы к определению социального института науки.  
2. Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности.  
3. Научные сообщества и их исторические типы 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и 

экономика. 
2. Проблема секретности и закрытости научных исследований.  
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в виде дискуссии при 

рассмотрении содержания тем докладов. 
Раздел 2. История правовых учений 

 
Тема 9. Правовые учения Древнего мира. – 0 ч. очная форма обучения 
 
Особенности политико-правовой идеологии в древневосточных 

обществах. Мифологические воззрения о власти и законе. Становление 
государственно-правовой духовности в Древней Индии. Брахманизм. 
Политические идеи буддизма. Концепция государства и права в индуизме. 



 10 

Древний Китай. Идеология даосизма. Лао-цзы и Мо-ди как социально-
политические утопии. Школа легистов. Идеология правового конфуцианства. 
Общая характеристика политической системы Греции и ее отражение в 
эллинистических учениях. Платон о происхождении и формах государства. 
Особенности происхождения государства и его формы по Аристотелю. 
Учение о круговороте политических форм Полибия. Особенности политико-
правовой идеологии в различные периоды римской государственности. 
Римские юристы о государстве и праве. Учение о республике как «вещи 
народа» (respublica) Цицерона. Становление теократического учения раннего 
христианства. Социальные, политические и нравственные идеалы Нового 
Завета. Учение о государственной власти в трактате «О граде Божьем» 
Аврелия Августина. 

 
Тема 10. Правовые учения Средневековья. – 0 ч. очная форма обучения 
 
Средневековые доктрины христианства о государстве и праве. Фома 

Аквинский (Аквинат): учение о трех видах государственной власти и 
четырех видах законов. Ереси, их социально-политические идеалы. 
Социальные, политические и нравственные идеалы ислама. Учения суннитов 
и шиитов о государстве и праве. Аль-Фараби, Ибн-Сина (Авиценна), Ибн 
Халдун о связях политического устройства с религией и моралью. Учение 
Н.Макиавелли о государстве и праве. Макиавеллизм о соотношении силы и 
права. Значение религии в государственной политике. Политика и история. 
Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете. Суверенитет верховной 
власти, пределы ее реализации. Виды форм правления. Роль, задачи и объем 
полномочий представительного органа. Политические и правовые идеи 
Реформации. Мартин Лютер и его «95 тезисов». Идеи свободы веры, новой 
организации церкви. Соотношение духовной и светской власти. 
Протестантская этика Жана Кальвина. Становление англиканства. 

 
Тема 11. Правовые учения периода буржуазных революций. – 0 ч. 

очная форма обучения 
 
Политико-правовые учения в Нидерландах XVI-XVII вв. Г. Гроций. 

Особенности теории естественного права. Международно-правовая 
концепция. Б. Спинозаи его учение о естественном и положительном праве. 
Происхождение и суверенитет государственной власти. Политико-правовая 
идеология в период Английской революции. Государственный суверенитет и 
естественный закон в понимании Т.Гоббса. Дж. Локк о происхождении 
государства, политическом обществе и формах организации и осуществления 
государственной власти. Политические и правовые взгляды французских 
просветителей. Вольтер о государстве и его формах, взаимоотношениях 
церкви, общества и государственной власти. Ш. Монтескье и теория 
разделения властей. Ж.-Ж. Руссо и его характеристика политического 
республиканского идеала. Политические и правовые учения немецкого 
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либерализма. С. Пуфендорф и его учение о государстве и праве. Х. Вольф и 
его доктрина «просвещенного абсолютизма». И. Кант: особенности 
философско-правовых взглядов. Учение о свободе воли индивида. Учение о 
вечном мире. Политико-правовая идеология в Северной Америке XVIII века. 
Республиканский политический идеал в интерпретации Т. Пейна.Т. 
Джефферсони его государственно-правовая концепция. А. Гамильтон: 
представление о республике в свете федеративного устройства. 
         

Тема 12. Правовые учения Нового времени. – 0 ч. очная форма 
обучения 

 
Юридический позитивизм в Англии. И. Бентам. Утилитаристская 

концепция государства и пределов его компетенции. 
Государственно�правовые идеалы. Дж. Остин. Выделение юриспруденции в 
«чистом виде» как науки о праве. Обоснование позитивного права. Учения о 
праве и государстве в период объединения Германии в XIX веке. Г. Гегель о 
различении права и закона, государства и гражданского общества. 
Оформление теории правового государства. Историческая школа права и ее 
представители. Политико-правовые взгляды во Франции XIX века. Б. 
Констан о гражданской и личной свободе индивидов, разделении и 
равновесии властей. Политико-правовая концепция А. Сен-Симона. 
Политико�правовое учение О. Конта. Л. Дюги и его учение о норме 
солидарности. Социологические учения о государстве и праве на рубеже 
XIX-XX столетий. «Реалистическая» доктрина государства и права Р. 
Иеринга.Е. Эрлих и «школа свободного права». Учение о праве трех 
порядков. Политико-правовые взгляды марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Учение о классах, собственности и государстве. Теория общественно 
экономических формаций. Учение о диктатуре пролетариата. 

 
Тема 13. Правовые учения в дореволюционной России. – 0 ч. очная 

форма обучения 
 
Идеология «просвещенного абсолютизма» и зарождение либеральных 

воззрений в России. Проекты ограничения абсолютной монархии в работах 
М.М. Щербатова, Я.П. Козельского, А.Н. Радищева. Теория «просвещенной» 
монархии В.Н. Татищева. С.Е. Десницкий о происхождении государства и 
его целях. Учение о разделении властей. Политико-правовой либерализм в 
России XIX – начала ХХ века. М.М. Сперанский и его план государственных 
преобразований. Б.Н. Чичерин как основатель «государственной школы». С. 
А. Муромцев и его «социальная юриспруденция». Психологическая школа 
права Л.И. Петражицкого. Юридический позитивизм в работах Г.Ф. 
Шершеневича. Политико-правовой консерватизм в России. Н.М. Карамзин и 
его проекты реформирования российского самодержавия. 
Государственно�правовые воззрения М.Н. Каткова. К. П. Победоносцев об 
основах монархии, о нравственных и этических основах права, 
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независимости суда. Концепция правового государства в России. Б.А. 
Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др. Проблемы 
конституционализма в концепциях российских юристов. Проблема прав и 
свобод индивида в условиях России. Марксистская политико-правовая 
идеология в России. Зарождение российской концепции марксизма 
(Г.В.Плеханов). Политико-правовые взгляды представителей русского 
зарубежья ХХ века (И.А.Бердяев, И.А.Ильин, Г.К. Гинси др.). 

 
Тема 14. Правовые учения XX века. – 0 ч. очная форма обучения 
 
Учение о государстве и праве в большевизме: позицииВ.И.Ленина, 

Н.И.Бухарина, И.В.Сталина. Революционный радикализм и идея 
«пермаментной» революции Л.Д. Троцкого. Основные политико-правовые 
концепции советской юридической науки в трудах Д.И. Курского, М.А. 
Рейснера, П.И. Стучки, Е.Б. Пашуканиса, А.Я. Вышинского и др. Основные 
концепции и направления развития постсоветской юридической науки. 
Позитивистский нормативизм Г. Кельзена. «Чистое учение о праве». Право, 
как иерархия правовых норм. Основная норма как наивысшая и последняя 
норма иерархии. «Общие нормы» и определяемые ими решения судей. 
Международный правопорядок. Юридический подход к определению 
государства. Концепции «возрожденного» естественного права. 
Неотомистская теория права Ж.Маритена. Философия права и прав человека. 
Естественное право, как правила человеческого поведения. Естественный 
закон как неписаный закон. Теория прав человека и их развитие. 
Классификация прав человека: права индивида, права гражданина, права 
трудящегося. Социологическая юриспруденцияв прагматическом изложении 
Р.Паунда. Три измерения права. Классификация права. Реалистическая 
школа права. К. Левеллин, Дж. Фрэнк. Учение о свободном усмотрении 
судей. Классификация права: действительное право и вероятное право. 
Интегративный подход к праву. Объединительные тенденции в современном 
правопонимании. Движение за правовой полицентризм. Социальная теория 
Г. Бермана, Л. Фридмана, Г. Джонса. Интегративная юриспруденция Д. 
Холла. «Третья» теория Р. Дворкина. Плюрализм учений и концепций 
современного государства. Основные направления государственно-
политической мысли: - о механизме управления государством (доктрины 
элит и технократии, а также их современные интерпретации);- о целях и 
задачах государства (учение о правовом государстве, теории 
«максимального» и «минимального» государства, «благоденствующего» и 
«благоприятствующего» государства); - о перспективах государства как 
общечеловеческой ценности (учение о «мировом» государстве) 
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Раздел 3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук  
 
Тема 15. Научные дисциплины социально-гуманитарного цикла. – 4 ч. 

очная форма обучения 
 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и 
знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, 
Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные 
знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных 
дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 
историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность 
дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 
политология, наука о культуре как отражение в познании относительной 
самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от 
социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая 
наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое 
значение. Российский контекст применения социального знания и смены его 
парадигм. 

  
Вопросы: 
1. Научные дисциплины социально-гуманитарного цикла. Предмет 

социально-гуманитарных наук.  
2. Роль философии в формировании и развитии социально-

гуманитарного знания.   
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблема генезиса социально- гуманитарного знания и его 

дисциплинарная структура. 
        2. Этапы развития социально-гуманитарных наук: классический, 
неклассический, постклассический. 

 
Тема 16. Специфика социально-гуманитарного познания. – 2 ч. очная 

форма обучения 
 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные 
трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и 
духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 
уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция 
естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической 
науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 
гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения 
математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в 
социально-гуманитарных науках. 

Субъект социально-гуманитарного познания 
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Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 
сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект 
исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 
коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный 
субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект 
познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, 
образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном 
понимании и смыслополагании. 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 
И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) 

разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и 
регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные 
предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения 
в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 
исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль 
научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и 
принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе 
социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и 
простоты в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре 
Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, 
В.Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения 
естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и «переживание» 
жизни — основное содержание художественных произведений. История — 
одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 
завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 
Различие времени как параметра физических событий и времени как 

общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления 
жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-
историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в 
гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как 
конкретного единства пространственно-временных характеристик. 
Особенности «художественного хронотопа». 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 
следствия и императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 
индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания 
нового социально - гуманитарного знания и выражение социокультурной 
природы научного познания. Научные конвенции (соглашения, 
договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной природы 
познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 
Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 
доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 
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Вопросы: 
1. Специфика социально-гуманитарного познания. Сходства и различия 

наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы.  
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных наук.   
3. Индивидуальный и коллективный субъект социально-гуманитарного 

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

(ценность, норма, идеал). 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  
2. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании. 
3. Коммуникативная природа социально-гуманитарного знания. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в виде дискуссии при 

рассмотрении содержания тем докладов. 
 
Тема 17. Проблемы истинности и рациональности в социально-

гуманитарных науках. – 4 ч. очная форма обучения 
 
Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и 

неклассическая концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина 
и правда. Проблема истины в свете практического применения СГН. 
Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. 
Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.  

Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 

«формы жизни» (Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика 
веры и сомнения. "Встроенность" субъективной веры во все процессы 
познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как 
эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как 
условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - 
обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 
сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, 
апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 
Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 
рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской 
философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К.Ясперс). 

Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 
наук 

Натуралистическая исследовательская программа.  
Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное 

значение натуралистической и антинатуралистической исследовательских 
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программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские 
программы в социологии, исторической, экономической и юридической 
науках, психологии, филологии, культурологии. 

 
Вопросы: 
1. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках.  
2. Классическая и неклассическая концепции истины в социально- 

гуманитарном познании.  
3. Проблема объективности познания в социальных и гуманитарных 

науках.  
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Вера, сомнение, знание в социально- гуманитарных науках.  
2. Соотношение веры и научного знания. 
3. Современное понимание природы рациональности. 

Коммуникативная рациональность. 
 
Тема 18. Методология социально-гуманитарного познания. – 2 ч. очная 

форма обучения 
 

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, 
по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 
программам). Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное 
социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. 
Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 
экспертизах социальных проектов и программ. 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 
Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в 
гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 
«органоне наук о духе» (В.Дильтей, Г.Гадамер). Специфика понимания: не 
может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 
обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и 
истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст 
как особая реальность и «единица» методологического и семантического 
анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая 
картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений 
высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и 
базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема 
«исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 
интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, 
исторической, экономической и юридической науках, психологии, 
филологии, культурологии.  
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Вопросы: 
1. Методология социально-гуманитарного познания.  
2. Специфика субъективно-объективных отношений и особенности 

методологии социально-гуманитарного познания.  
3. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-гуманитарных 

науках. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Роль языка в развитии социального и гуманитарного знания.  
2. Роль традиций, образцов и «предрассудков» в контексте понимания 

и смыслополагания. 
3. Понятие факта в социально-гуманитарном знании. 
 
2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 

2.1 Методические рекомендации педагогическим работникам Института и 
(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях 
 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и практических 
занятий 

 
Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 

заключается в широком использовании общедидактических методов 
обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного 
изложения учебного материала. Все лекции должны быть направлены на 
фундаментальную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую 
практическую направленность обучения по соответствующей научной 
специальности. Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение 
обучающимся специальных знаний, запас которых необходим для решения 
различных проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей 
практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического 
изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего 
(проблемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 
(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 
программ на иных условиях (далее – педагогический работник, 
педагогические работники) важно на лекциях активно обращаться к 
аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки 
проблем, так и в поиске путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 
практических занятий с применением методов показа, совместного 
выполнения (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. 
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На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - 
дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 
умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 
деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой 
техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление 
теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно 
оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в 
целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 
ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной 
литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, 
наиболее подготовленными обучающимися.  

Для  достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 
полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 
личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к 
обучающимся в образовательном процессе. 

 
2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 

 
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как 

традиционных (лекций, практических занятий с использованием 
методических материалов), так и инновационных образовательных 
технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 
проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 
обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 
обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 
решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 
обучающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  
− пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины 

(модуля);  
− эффективное усвоение учебного материала;  
− самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 
нахождение собственного варианта и обоснование решения);  
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− установление взаимодействия между обучающимися, обучение 
работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 
право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

− формирование у обучающихся мнения и отношения;  
− формирование жизненных и профессиональных навыков; 
− выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  
При использовании интерактивных форм роль педагогического 

работника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 
процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 
задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 
основе интерактивных форм обучения перед педагогическим работником 
стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 
формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 
сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 
несомненно, способствует лучшему осмыслению обучающихся. 
Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 
разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  
−занятие – не лекция, а общая работа; 
−все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 
−каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 
−нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 
−все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 
Алгоритм проведения интерактивного занятия:  
1. Подготовка занятия. 
Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 
данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 
внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  
− возраст участников, их интересы, будущая специальность; 
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− временные рамки проведения занятия; 
− проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 
− заинтересованность группы в данном занятии.  
2) Перечень необходимых условий:  
− должна быть четко определена цель занятия; 
− подготовлены раздаточные материалы; 
− обеспечено техническое оборудование;  
− обозначены участники; 
− определены основные вопросы, их последовательность;  
− подобраны практические примеры из жизни.  
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  
− уточнение проблем, которые предстоит решить;  
− обозначение перспективы реализации полученных знаний; 
− определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  
4) Раздаточные материалы:  
− программа занятия; 
− материал должен быть структурирован; 
− использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  
2. Вступление. 
Сообщение темы и цели занятия. 
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 
нужно достичь;  

– педагогический работник информирует участников о рамочных 
условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 
пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 
занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 
понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 
обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными 
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 
пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  
− быть активным; 
− уважать мнение участников; 
− быть доброжелательным; 
− быть пунктуальным, ответственным; 
− не перебивать; 
− быть открытым для взаимодействия; 
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− быть заинтересованным; 
− стремится найти истину;  
− придерживаться регламента; 
− креативность; 
− уважать правила работы в группе.  
3. Основная часть. 
Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  
3.1. Выяснение позиций участников; 
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности 
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 
из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 
эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 
этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 
интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 
интерактивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  
2) осмысление общего для этих позиций содержания,  
3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом,  
4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 
4. Выводы (рефлексия). 
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 
участников к содержательному аспекту использованных методик, 
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 
выводами, которые делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  
− что произвело на вас наибольшее впечатление?  
− что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  
− есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  
− чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  
− учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  
− как вы оцениваете свои действия и действия группы?  
− если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  
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Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 
контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 
фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 
− педагогический работник должен способствовать личному вкладу 

обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к 
интерактивному обучению; 

− педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 
для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 
реакцию; 

− педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 
не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

− педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 
не соревновательные цели обучающихся; 

− педагогический работник должен обеспечить отношения между 
собой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 

− педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 
значимые для обучающихся проблемы; 

− стимулировать исследовательскую работу; 
− заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 
обсуждению; 

− не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 
− обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества  обучающихся, а лучше — всех; 
− не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать 
обучающихся, своевременно организуя их критическую оценку; 

− не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 
занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

− следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 
участник, выразивший его; 

− проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 
результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 
цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 
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оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 
− помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 
поиска общих тенденций для принятия решений; 

− принять групповое решение совместно с участниками. При этом 
следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

− в заключительном слове подвести группу к конструктивным 
выводам, имеющим познавательное и практическое значение; 

− добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 
поблагодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто 
помог в решении проблемы; 

− показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 
рамках учебной программы; 

− обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 
владением профессиональной терминологией; 

− проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные 
умения, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому 
обучающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть 
естественным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, 
проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

− обеспечить быстроту реакции; 
− способность лидировать; 
− уметь вести диалог; 
− иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 
ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 
своих действий; 

− уметь владеть собой; 
− уметь быть объективным. 

 
2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 
2.1.3.1. Текущий контроль успеваемости 

 
Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 

рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 
контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 
обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 
соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 

2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 
понятийный аппарат в соответствующей области; 
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3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 
имеющий связное содержание. 

 
2.2. Методические указания обучающимся 

 
2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся: 
 

СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 
СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

- устный опрос, реферат; 
- типовые задания; 
- тест. 
Задачи СР: 
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 
применения различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 
изучаемому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 
и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 
 

2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 
 
Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения содержания 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу 
монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, 
рассматривавшейся в рамках курса, а также официальных материалов и 
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы обсуждаемой 
проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, то 
есть просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 
ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 
требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 
дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 
поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 
используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 
оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 
теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 
проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного 
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в тексте; 2) основных аргументов; 3) обобщающих положений. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора 
имеют проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые 
вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит 
далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, 
улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской 
позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого аспирант знакомится с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 
доказательность аргументов сторон и делаете заключение о наибольшей 
теоретической состоятельности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по какому-либо 
вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений 
между авторами необходимо постараться найти рациональное зерно у 
каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более 
критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями 
авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, обобщения, а 
затем сравнивать их между собой и применять ту из них, которая более 
доказательна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является 
создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно 
делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать 
по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение 
специальных тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 
специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 
соблюдаются для удобства редактирования). 

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номера 
страниц). Впоследствии эта информации может быть использована при 
написании текста реферата или выполнении другого задания. 

 
2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и 

организации изучения дисциплины (модуля) 
 
Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся 

показывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), 
изучаемыми в течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно 
заниматься 4-5 часов ежедневно. Особенно важно выработать свой 
собственный стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 
Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же 
часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. 
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Правильно организованный, разумный режим работы обеспечит высокую 
эффективность без существенных перегрузок. 

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 
рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть 
конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, 
подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 
лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 
учебных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и 
дополнительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять 
важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 
изложении материала педагогическим работников создана проблемная 
ситуация, необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. 
Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 
запоминание отдельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 
конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 
формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только 
самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и 
классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура 
записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого 
овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует 
в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 
предполагает наличие практических и/или лабораторных занятий. 

 
2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к контактной 

работе при проведении учебных занятий по дисциплине (модулю) 
 

2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекциям 
 
Лекции дают аспирантам систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. 
Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для 
аспирантов в большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль 
позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 
аспирантов и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, 
прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 
активизировать внимание аспирантов путем постановки проблемных 
вопросов, поощрять дискуссию. 
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Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 
раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, обобщающие 
положения и практические рекомендации. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное 
и сделано это лично аспирантом. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, и 
только затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной 
странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной 
работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана 
лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 
акценты и обобщения, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 
или ручек, подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать 
собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 
дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста.  

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только 
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 
материалом. Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 
2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

практическим занятиям 
 
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» 

проводятся в форме семинара. 
На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 
знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 
использовать полезный дополнительный материал по тематике конкретного 
семинара. 

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к 
практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом занятия, который отражает содержание 
предложенной темы; 

2. Проработка конспекта лекций; 
3. Изучение основной и дополнительной литературы. В процессе 

подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое внимание 
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на самостоятельную проработку рекомендованной литературы. При всей 
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал 
из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у аспиранта 
должное отношение к конкретной проблеме. Определение основных понятий 
по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Поиск и нахождение ответов на вопросы плана практического 
занятия; 

5. Формулирования, в случаях возникновения затруднений, вопросов к 
преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности аспиранта 
свободно отвечать на теоретические вопросы, выступать и участвовать в 
коллективном обсуждении изучаемой темы, правильно выполнять 
практические задания и контрольные работы, которые даются в фонде 
оценочных средств дисциплины. 

 
2.2.4.3. Методические рекомендации по составлению плана 

 
План – это схематически записанная совокупность коротко 

сформулированных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания 
планы могут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в 
отличие от простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или 
разъясняют содержание частей, основных пунктов. План может быть записан 
в виде схемы, отражающей взаимосвязь положений. 

План представляет собой независимую, самостоятельную форму 
записи благодаря ряду достоинств: 

- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать 
его, совершенствуя как по существу, так и по форме; 

- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности 
последовательно изложить материал; 

- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении 
содержания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти 
положения в тезисах, конспектах, рефератах. 

При составлении сложного плана используют два способа работы: 
1) разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в 

сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками 
(основными пунктами сложного плана); 

2) составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст, 
преобразуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй 
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путь требует больших затрат времени и приемлем лишь при 
продолжительной, заранее запланированной работе. 

 
2.2.4.4. Методические рекомендации по составлению конспекта 

 
Конспект – это универсальный документ, который должен быть 

понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. 
Поэтому к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или 
много) лет после их написания. Основное требование к конспекту отражено 
уже в его определении – «систематическая, логически связная запись, 
отражающая суть текста». 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, 
конспекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, 
примеры и иллюстрации. 

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности 
и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно 
подразделить на несколько видов. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-
конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 
точные ответы. 

Этапы работы: 
1) составьте план прочитанного текста; 
2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 
3) запишите ответы на поставленные вопросы. 
Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ 

прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и 
запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает 
возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. 

Этапы работы: 
1) составьте план прочитанного текста; 
2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде 

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи; 
3) запишите тезис. 
Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью 
логических переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 
автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 
положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 
труднее найти по пересказу — свободному конспекту. 

Этапы работы: 
1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 

мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект; 
2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь; 
3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 
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4) сделайте общий вывод. 
Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта 

представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект 
требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 
положения. 

Этапы работы: 
1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите; 
2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте 

тезисы; 
3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные 

положения по теме. 
Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического 
конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 
различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно 
извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных 
конспектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический 
конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную 
тему с использованием одного или нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 
хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в 
порядке последовательности событий. 

Этапы работы: 
1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала 

по определенной теме или хронологии; 
2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана; 
3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите 

осознанный материал; 
4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана. 
Общие требования ко всем видам конспектов: системность и 

логичность изложения материала, краткость, убедительность и 
доказательность. 

Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, 
отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные 
положения, а также имена, даты. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 
осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 
над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 
как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз, 
при необходимости доработайте его. 
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2.2.4.5 Требования по написанию реферата 
 
Реферат – продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса, 
приводит различные точки зрения, а также собственное понимание 
проблемы. 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 
исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.32-
2001 «Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». 

Реферат должен включать следующие разделы. 
Введение. Во введении необходимо привести краткое обоснование 

актуальности избранной темы реферата, охарактеризовать степень 
изученности исследуемой проблематики в отечественной и зарубежной 
экономической литературе прошлого и современности, сформулировать цель 
и основные задачи (не менее двух-трех), поставленные в работе в 
соответствии с этой целью. Объем введения (при максимально возможном 
объеме реферата 25 страниц) не должен превышать 1,5–2 страницы. 

Основные разделы (подразделы). В тексте основных разделов 
(подразделов) последовательно через призму проблематики истории и 
философии науки освещаются содержательные аспекты рассматриваемых в 
рамках избранной темы методологических и теоретических нововведений. 
При заимствовании определенных суждений, в том числе в виде 
аналитических либо критических положений, а также цитат необходимы 
постраничные примечания и ссылки на источники информации. В случаях, 
когда та или иная цитата заимствована не непосредственно из 
первоисточника, а изложена своими словами, в сноске следует сослаться на 
него следующим образом: см. [Автор, название работы, другие 
библиографические данные] – и затем обязательно указать номер 
цитируемой страницы. Дословно заимствовать текст из источников (за 
исключением приводимых цитат) нельзя. 

Заключение. В заключении недопустимо изложение заново какого-
либо материала или новое (либо повторное) цитирование выдержек, то есть 
того, что не вошло в содержание соответствующих разделов реферата. 
Заключение предназначено исключительно для отражения авторских 
обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех), вытекающих из 
содержания его разделов (подразделов). Объем заключения (при 
максимально возможном объеме реферата 25 страниц) не должен превышать 
1,5 – 2 страницы. 

Список использованной литературы приводится в конце реферата в 
алфавитном порядке с указанием всех библиографических данных (автор, 
название работы, место и год издания, том, название и номер журнала). 
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Список должен включать в себя источники, которые непосредственно 
процитированы, а также упомянуты по тексту реферата. 

Оформление реферата 
Текст реферата необходимо набрать на компьютере с соблюдением 

следующих требований: формат бумаги – А4, то есть 210×297 мм; гарнитура 
шрифта – Times New Roman; размер шрифта основного текста – 14; сносок – 
12; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3, правое – 1,5 см; 
межстрочный интервал – полуторный. 

Страницы реферата (кроме первой) должны быть пронумерованы. 
Реферат должен иметь строго унифицированную структуру: 

а) титульный лист (первая страница), на котором наряду с 
наименованием кафедры и темы указываются: ФИО аспиранта; ФИО, ученая 
степень и ученое звание преподавателя, читающего лекции по данной 
дисциплине; 

б) содержание (вторая страница), наименования пунктов (и 
подпунктов) которого и соответствующих разделов (и подразделов) в тексте 
реферата в полной мере должны корреспондироваться между собой; в) 
введение (начинается с третьей страницы); 

г) разделы, заключение и список использованной литературы, 
начинающиеся, как правило, с новой страницы. 

Аспирант сдает текст реферата на проверку за 3 дня до обозначенной 
преподавателем даты защиты реферата. На защиту реферата аспирант 
готовит сообщение по теме. В течение трех дней преподаватель проверяет 
работу. Защита реферата проводится на практическом занятии. На защите 
аспирант излагает материал по теме и отвечает на вопросы. При 
необходимости текст реферата после сообщения на занятии может быть 
отдан аспиранту на доработку. 

 
2.2.4.6 Подготовка к выполнению тестового задания 

 
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 
на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 
вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 
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тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 
предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 
времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 
чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 
решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 
умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 
будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 
находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 
необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 
способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 
изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 
можно считать 55-100% правильных ответов. 
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