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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются развитие 

навыков творческого мышления аспирантов, знакомство с основными этапами становления и 

развития наук и мировой философской мысли, с кругом проблем, на который ориентирован 

исследовательский поиск современной философии науки, а также изучение истории и фило-

софии науки в общем виде и к социально-гуманитарным наукам, в том числе экономике, что 

обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

для науки и образования; формирование соответствующих знаний, умений и навыков науч-

но-исследовательской работы и научно-педагогической деятельности в ходе овладения эле-

ментами требуемых компетенций 

Задачи дисциплины: 

- формирование у аспирантов прочных навыков и умений систематической научной 

работы; 

- оказание содействия в систематизации имеющихся у аспирантов знаний о методах, 

принципах и приемах научной деятельности; 

- освоение методологии научного анализа жизнедеятельности общества и человека; 

- формирование системы знаний об истории, перспективах и приоритетах направле-

ния развития социально-гуманитарного знания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на фор-

мирование следующий знаний, умений и навыков. 

 

Знать:  

 - понятия и категории истории и философии науки; особенности развития науки как 

социокультурного феномена; специфику методологической функции философии 

 - сущность науки, критерии научности знания; проблему демаркации научного зна-

ния, историко-философские основы методологии научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

Уметь:  

-применять полученные знания исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

- соотносить традиции и новации в науке, критически оценивать научные идеи, пре-

тендующие на статус новизны; осмысливать и оценивать на философско-методологическом 

уровне состояние и проблемы развития избранной научной дисциплины в контексте меж-

дисциплинарных исследований. 

 Владеть:  

 - навыками применения философских основ культуры научного исследования по 

направлению подготовки, в том числе с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий. 

 - навыками применения философских основ культуры научного исследования по 

направлению подготовки, в том числе с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Дисциплина «История и философия науки» относится к разделу Дисциплины (модули) 

образовательного компонента программы аспирантуры по научной специальности 5.1.2. 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки. 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Она способству-

ет формированию устойчивой мировоззренческой позиции и методологической культуры аспи-

ранта, умению адекватно анализировать социальные процессы становления и развития россий-

ского общества и науки. Изучение учебной дисциплины «История и философия науки» позволя-

ет получить представление о зарождении научных знаний и их систематическом развитии, 

сформировать комплексный подход к решению методологических проблем, связанных с полу-

чением новых научных знаний. 

Изучение дисциплины «История и философии науки» опирается на знания в области 

отечественной и зарубежной истории, философии, политологии, социологии. Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами образовательных программ специалитета и магистратуры. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 4.1 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа СР Контроль, 

(Форма,часы) 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия семинарского  типа 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр  

2 

72 8 

- 12 

50 

2 

Диф.зачет  

(зачет с оценкой) 

2 семестр 

3 
108 8 

- 12 
52 

36 

кандидатский экзамен 

Всего по дисциплине 

5 
180 16 

- 24 
102 38 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Дисциплина «История и философия науки» состоит из 2 разделов: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки. 

Раздел 2. История правовых учений. 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

 видам текущего контроля  

 

Таблица 4.2 

Темы\ разделы(модули)  
 

Контактная работа 

СР 

  

Занятия 
лекционн
ого типа 

Занятия семинарского 
типа 

Кон
тро
ль 

Всего 
часов 

Лаб.р 
Практ/ 

семин. 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции совре-
менной философии науки. 

    6 
 6 

Тема 2. Наука в культуре современной цивили-
зации.  

2  2 6 
 10 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии 
её исторической эволюции. 

  3 6 
 9 

Тема 4. Структура научного знания. 2  2 6  10 
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения  
нового знания. 

   8 
 8 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 
Типы научной рациональности. 

  3 6 
 9 

Тема 7. Особенности современного этапа разви-
тия науки. Перспективы научно-технического 
прогресса. 

2  2 6 
 10 

Тема 8. Наука как социальный институт. 
 2  2 6 

 10 

Итого 8       12 50 2 72 

Раздел 2.  История правовых учений  
 

Тема 9. Правовые учения Древнего мира 2  2 10   
Тема 10. Правовые учения Средневековья 1  2 10   
Тема 11. Правовые учения периода буржуазных 
революций 

1  2 8 
  

Тема 12. Правовые учения Нового времени 1  2 8   
Тема 13. Правовые учения в дореволюционной 
России 

1  2 8 
  

Тема 14. Правовые учения XX века 2  2 8   
Кандидатский экзамен     36 36 
Итого 8  12 52 36 108 

Таблица 4.3. 

Содержание дисциплины 

Наименование  
раздела\темы 

Содержание раздела\темы 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и 

основные концеп-

ции современной 

философии науки. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социаль-

ный институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позити-

вистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 

проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда,  М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию раз-
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витии науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании 

механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. 

Мертона, М. Малкея. 

Тема 2. Наука в 

культуре совре-

менной цивилиза-

ции. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития 

и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

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

разовании и формировании личности. Функции науки в жизни обще-

ства (наука как мировоззрение, как производительная и социальная си-

ла). 

Тема 3. Возникно-

вение науки и ос-

новные стадии её 

исторической эво-

люции. 

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

дения знаний: обобщение практического опыта и конструирование тео-

ретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исто-

рически сложившихся форм производства и обыденного опы-

та.Культура античного полиса и становление первых форм теоретиче-

ской науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университе-

тах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природ-

ными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная 

средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описа-

нием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззрен-

ческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соеди-

нения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникнове-

ние дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения 

науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования.  

Тема 4. Структура 

научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, крите-

рии их различения. Особенности эмпирического и теоретического язы-

ка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Слу-

чайные и систематические наблюдения. Применение естественных объ-

ектов 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 зна-

ния. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Тео-

ретические модели как элемент внутренней организации теории. Огра-

ниченность 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 математи-

ческого аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 
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и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема 

метода деятельности. 

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 онто-

логических постулатов науки к мировоззренческим доминантам куль-

туры.Философские основания науки. Роль философских идей и прин-

ципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эвристи-

ка научного поиска. Философское обоснование как условие включения 

научных знаний в культуру.Проблема демаркации научного знания . 

Тема 5. Динамика 

науки как процесс 

порождения  ново-

го знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап станов-

ления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздей-

ствие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль ана-

логий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механиз-

мы развития научных понятий.Становление развитой научной теории. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Гене-

зис образцов решения задач.Особенности организации  работы научных 

коллективов в различные исторические периоды.Проблемные ситуации в 

науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки 

под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Тема 6. Научные 

традиции и науч-

ные революции. 

Типы научной ра-

циональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных ре-

волюций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные 

прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социо-

культурные предпосылки глобальных научных революций. Перестрой-

ка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универ-

салий культуры. Прогностическая роль философского знания. Филосо-

фия как генерация категориальных структур, необходимых для освое-

ния новых типов системных объектов.Научные революции как точки 

бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селектив-

ная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки.Глобальные рево-

люции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнекласси-

ческая наука. 

Тема 7. Особенно-

сти современного 

этапа развития 

науки. Перспекти-

вы научно-

технического про-

гресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Со-

временные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дис-

циплинарных 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 как синтез эволюционного и системного 

подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутрина-

учных ценностей как условие современного развития науки. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 
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деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы 

науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке 

и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экс-

пертиза 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 ноосфе-

ре. 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. Науч-

ная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодо-

лении современных глобальных кризисов. 

Тема 8. Наука как 

социальный инсти-

тут. 

Различные подходы к определению социального института науки. Ис-

торическое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII 

века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до со-

временного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные по-

следствия. Наука и право.  Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регули-

рования науки.  

Тема 9. Правовые 

учения Древнего 

мира 

Особенности политико-правовой идеологии в древневосточных обще-

ствах. Мифологические воззрения о власти и законе. 

Становление государственно-правовой духовности в Древней Индии. 

Брахманизм. Политические идеи буддизма. Концепция государства и 

права в индуизме.Древний Китай. Идеология даосизма. Лао-цзы и Мо-

ди как социально-политические утопии. Школа легистов. Идеология 

правового конфуцианства.Общая характеристика политической систе-

мы Греции и ее отражение в эллинистических учениях. Платон о про-

исхождении и формах государства. Особенности происхождения госу-

дарства и его формы по Аристотелю. Учение о круговороте политиче-

ских формьПолибия. Особенности политико-правовой идеологии в раз-

личные периоды римской государственности.Римские юристы о госу-

дарстве 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» Авре-

лия Августина. 

Тема 10. Правовые 

учения Средневе-

ковья 

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 соотно-

шении силы и права. Значение религии в государственной политике. 

Политика и история.  

Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете. Суверенитет вер-
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ховной 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 рево-

люций 

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. Госу-

дарственный суверенитет и естественный закон в понимании 

Т.Гоббса.Дж. Локк о происхождении государства, политическом обще-

стве и формах организации и осуществления государственной власти. 

Политические и правовые взгляды французских просветителей. Воль-

тер 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 либерализма. С. Пуфен-

дорф 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. Респуб-

ликанский политический идеал в интерпретации Т. Пейна.Т. Джеффер-

сони его государственно-правовая концепция. А. Гамильтон: представ-

ление о республике в свете федеративного устройства. 

Тема 12. Правовые 

учения Нового 

времени 

Юридический позитивизм в Англии. И. Бентам. Утилитаристская кон-

цепция 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 гражданско-

го общества. Оформление теории правового государства. Историческая 

школа права и ее представители. 

Политико-правовые взгляды во Франции XIX века. Б. Констан о граж-

данской и личной свободе индивидов, разделении и равновесии вла-

стей. 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 сто-

летий. «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 экономи-

ческих формаций. Учение о диктатуре пролетариата. 

Тема 13. Правовые 

учения в дорево-

люционной России 

Идеология «просвещенного абсолютизма» и зарождение либеральных 

воззрений в России. Проекты ограничения абсолютной монархии в ра-

ботах М.М. Щербатова, Я.П. Козельского, А.Н. Радищева. Теория 

«просвещенной» монархии В.Н. Татищева.С.Е. Десницкий о происхож-

дении 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 
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как основатель «государственной школы». С. А. Муромцев и его «со-

циальная юриспруденция». Психологическая школа права 

Л.И. Петражицкого. Юридический позитивизм в работах 

Г.Ф. Шершеневича. 

Политико-правовой консерватизм в России. Н.М. Карамзин и его про-

екты реформирования российского самодержавия. Государственно-

правовые воззрения М.Н. Каткова.К. П. Победоносцев об основах мо-

нархии, о нравственных и этических основах права, независимости су-

да. 

Концепция правового государства в России. Б.А. Кистяковский, С.А. 

Котляревский, В.М. Гессен и др. Проблемы конституционализма в кон-

цепциях 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 

Учение о государстве и праве в большевизме: позицииВ.И.Ленина, 

Н.И.Бухарина, И.В.Сталина. Революционный радикализм и идея «пер-

маментной» 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 юридиче-

ской 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 ре-

шения судей. Международный правопорядок. Юридический подход к 

определению государства. 

Концепции «возрожденного» естественного права. Неотомистская тео-

рия права Ж.Маритена. Философия права и прав человека. Естествен-

ное право, как правила человеческого поведения. Естественный закон 

как неписаный закон. Теория прав человека и их развитие. Классифи-

кация прав человека: права индивида, права гражданина, права трудя-

щегося.  

Социологическая юриспруденцияв прагматическом изложении 

Р.Паунда. Три измерения права. Классификация права.  

Реалистическая школа права. К. Левеллин, Дж. Фрэнк. Учение о сво-

бодном усмотрении судей. Классификация права: действительное право 

и вероятное право.  

Интегративный подход к праву. Объединительные тенденции в совре-

менном правопонимании. Движение за правовой полицентризм. Соци-

альная 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 госу-

дарством (доктрины элит и технократии, а также их современные ин-

терпретации);- о целях и задачах государства (учение о правовом госу-

дарстве, теории «максимального» и «минимального» государства, «бла-

годенствующего» и «благоприятствующего» государства); 

- о перспективах государства как общечеловеческой ценности (учение о 

«мировом» государстве) 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учебни-

ков, Интернет-ресурсов; рассмотрение различных точек зрения по вопросу; выделение про-

блемных областей; формулировка собственной точки зрения и дискуссионного вопроса; под-

готовка эссе и рефератов. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии  

её исторической эволюции 

Вопросы для обсуждения 

1. Преднаука Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия и Китай):  

- становление астрономических и математических знаний; 

- две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструи-

рование теоретических моделей. 

2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки: 

античная астрономия, медицина,  логика и математика.  

3. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневе-

ковых университетах:  

- роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: чело-

век – творец с маленькой буквы;   

- манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия; 

- западная и восточная средневековая наука. 

4. Становление опытной науки в эпоху Возрождения и в новоевропейской культу-

ре: 

- формирование идеалов математизированного и опытного знания (оксфордская 

школа, Р. Бэкон, У. Оккам);  

- предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт;  

- мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре; 

- формирование науки как профессиональной деятельности.  

5. Общая характеристика современного этапа развития науки (XIX–XXI века): 

- возникновение дисциплинарно организованной науки; 

- технологические применения науки, особенности формирования технических 

наук; 

- становление социальных и гуманитарных наук;  

- наука и глобальные вызовы современности; 

- сциентистские и антисциентистские тенденции развития современного общества. 

Литература 

Основная:  

1. Бряник Н.В. История науки доклассического периода. Философский анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бряник Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 164 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66158.html. 

2. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 476 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html 

http://www.iprbookshop.ru/66158.html
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Дополнительная: 

1. История науки и техники. Эпоха Античности [Электронный ресурс]: хрестома-

тия/ — Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68249.html.  

2. Ромащенко М.А. Античная философия (досократический период) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Ромащенко М.А., Ромащенко А.А., Довгаленко Н.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83261.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Средневековые философы. Жизнь и идеи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный аг-

рарный университет, 2012.— 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64786.html. 

4. Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83653.html. 

Тема 4. Структура научного знания 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура эмпирического знания.  

2. Эксперимент и наблюдение. 

3. Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в 

функции приборов в систематическом наблюдении.  

4. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. 

5. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

6. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертыва-

ние теории как процесса решения задач.  

 

Литература 

 

Основная:  

1. Бряник Н.В. История науки доклассического периода. Философский анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Бряник Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 164 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66158.html. 

http://www.iprbookshop.ru/64786.html
http://www.iprbookshop.ru/83653.html
http://www.iprbookshop.ru/66158.html
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Дополнительная: 
1. История науки и техники. Эпоха Античности [Электронный ресурс]: хрестоматия/ 

— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68249.html.  

2. Ромащенко М.А. Античная философия (досократический период) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ромащенко М.А., Ромащенко А.А., Довгаленко Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83261.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Средневековые философы. Жизнь и идеи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный аг-

рарный университет, 2012.— 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64786.html. 

4. Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83653.html. 

 

Тема 6. Научные традиции и научные революции  

Типы научной рациональности 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.  

2. Научные революции как перестройка оснований науки.   

3. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универса-

лий культуры.  

4. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  

5. Глобальные революции и типы научной рациональности.  

 

Литература 

Основная:  

История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

технических и экономических специальностей/ З.Т. Фокина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2017.— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63667.html. 

Мартынович С.Ф. Начала философии науки [Электронный ресурс]: учебник/ Марты-

нович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 362 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81283.html 

Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 476 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html 

 

Дополнительная: 

Мартынович С.Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Мартынович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2019.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81282.html. 

Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смирнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83653.html. 

 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки 

Перспективы научно-технического прогресса 

Вопросы для обсуждения 

1. Главные характеристики современной  постнеклассической науки.  

http://www.iprbookshop.ru/64786.html
http://www.iprbookshop.ru/83653.html
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://www.iprbookshop.ru/81283.html
http://www.iprbookshop.ru/81282.html
http://www.iprbookshop.ru/83653.html
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2. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинар-

ных и проблемно-ориентированных исследований.  

3. Особенности современной научной картины мира.  

4. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

5. Новые этические проблемы науки в начале XXI века.  

6. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации.  

7. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука.  

8. Научная рациональность и проблема диалога культур.  

9. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Литература 

Основная:  

1. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспи-

рантов технических и экономических специальностей/ З.Т. Фокина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 138 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html. 

2. Мартынович С.Ф. Начала философии науки [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мартынович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81283.html 

3. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 476 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html 

 

Дополнительная: 

1. Мартынович С.Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций 

[Электронный ресурс]: монография/ Мартынович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2019.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81282.html. 

2. Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83653.html. 

 

Тема 8. Наука как социальный институт 

Вопросы для обсуждения 

1. Наука как предмет философского осмысления: 

а) специфика философского подхода к анализу науки; 

б) история отечественной и мировой философии о сущности науки и её роли в обще-

стве; 

в) общая характеристика основных школ, концепций и направлений современной 

«философии науки»:  

- позитивизм как современная философия науки: сущность, основные черты и этапы 

развития; 

- общая характеристика 1-го (О. Кант, Д.С. Милль, Г. Спенсер) и 2-го (Э. Мах, Р. Аве-

нариус) позитивизма; 

- неопозитивизм: особенности, основные школы и представители; 

- смысл и основные идеи постпозитивизма; 

- К. Поппер как родоначальник современной позитивистской философии науки. Тео-

рия роста научного знания; 

- Т. Кун и его концепция исторической динамики научного знания; 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://www.iprbookshop.ru/81283.html
http://www.iprbookshop.ru/81282.html
http://www.iprbookshop.ru/83653.html
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- универсальная концепция развития науки И. Лакатоса; 

- философско-научная концепция П. Фейерабенда; 

- прагматизм как современная  американская  версия  позитивизма  

(Ч.С. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи). 

2. Наука как сфера человеческой деятельности, форма общественного сознания и от-

расль духовного производства: 

- сущность и структура науки; 

- специфические признаки науки; 

- объективные основы и субъективные условия развития науки; 

- классификация наук; 

- механизм научной деятельности; 

- этапы и уровни научного познания; 

- формы, методы и средства научной деятельности; 

- эволюция научной картины мира; 

- взаимосвязь философии и науки; 

- роль науки в обществе;  

- социальные функции науки; 

- сущность и специфика военной науки. 

3. Наука как социальный институт: 

- различные подходы к определению социального статуса науки; 

- историческое развитие институциональных форм научной деятельности; 

- научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные со-

общества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия);  

- научные школы и подготовка научных кадров;  

- историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера);  

- компьютеризация науки и ее социальные последствия;  

- взаимосвязь науки и экономики;  

- наука и власть, проблема государственного регулирования науки; 

- проблема секретности и закрытости научных исследований. 

4. Философия техники как прикладной и прогностический аспект философии науки:  

- основные проблемы философии техники; 

- этапы исторического развития философии техники; 

- современный философский смысл техники, технологии научно-технического про-

гресса, информационной революции; 

- основные направления современной философии техники; 

- содержание технократических концепций философии техники; 

- смысл технофобических концепций философии техники; 

- современная техника и военное дело. 

Литература 

Основная:  

История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

технических и экономических специальностей/ З.Т. Фокина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2017.— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63667.html. 

Мартынович С.Ф. Начала философии науки [Электронный ресурс]: учебник/ Марты-

нович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 362 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81283.html 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://www.iprbookshop.ru/81283.html
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Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 476 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html 

 

Дополнительная: 

1. Мартынович С.Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций 

[Электронный ресурс]: монография/ Мартынович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Вузовское образование, 2019.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81282.html. 

2. Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83653.html. 

РАЗДЕЛ 2.  

Тема 9.Политические и правовые учения Древнего мира  

1. Становление государственно-правовой духовности в Древней Индии 

2. Идеология правового конфуцианства 

3. Учение Платона о государстве и праве 

4. Политико-правовые воззрения Аристотеля  

5. Учение Цицерона о государстве и праве 

6. Политические взгляды Августина Блаженного 

Тема 10.Политические и правовые учения Средневековья 

1. Средневековые доктрины христианства о государстве и праве 

2. Политико-правовые взгляды Фомы Аквинского 

3. Политико-правовая доктрина ислама 

4. Учение Н. Макиавелли о государстве и праве 

5. Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете 

6. Политические и правовые идеи Реформации 

Тема 11. Политические и правовые учения периода буржуазных революций 

1. Политико-правовые учения в Нидерландах XVI-XVII веков 

2. Политико-правовая идеология в период Английской революции 

3. Политические и правовые взгляды французских просветителей 

4. Государственно-правовые идеи Великой Французской революции 

5. Политические и правовые учения немецкого либерализма 

6. Политико-правовая идеология периода становления США 

Тема 12.Политические и правовые учения Нового времени  

1. Юридический позитивизм в Англии 

2. Учения о праве и государстве в период объединения Германии в XIX в. 

3. Становление и оформление учения о правовом государстве 

4. Политико-правовые взгляды во Франции XIX в. 

5. Социологические учения о государстве и праве на рубеже XIX-XX вв. 

6. Политико-правовые взгляды марксизма 

Тема 13.Политические и правовые учения в России 

1. Зарождение либеральных воззрений в России 

http://www.iprbookshop.ru/81282.html
http://www.iprbookshop.ru/83653.html
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2. Политико-правовой консерватизм в России 

3. Политико-правовой либерализм в России XIX -  начала XX в. 

4. Концепция правового государства в России 

5. Политико-правовая идеология большевизма 

6. Основные политико-правовые концепции советской юриспруденции 

Тема 14. Современные правовые учения  

1. Плюрализм современных подходов к праву 

2. Нормативистская теория права 

3. Возрожденная теория естественного права 

4. Социологическая юриспруденция 

5. Реалистическая школа права 

6. Интегративный подход к праву 

Тема 15.Современные учения о сущности и назначении государства 

1. Плюрализм учений и концепций современного государств 

2. Теория элит и ее современные модернизации 

3. Технократическая теория государства 

4. Теории «благоденствующего» и «благоприятствующего» государства 

5. Учение о правовом социальном государстве 

6. Учение глобализма в контексте «мирового государства» 

 

Литература: 

 

Основная: 

Рассолов М.М. История политических и правовых учений : учебное пособие / Рассолов 

М.М.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 271 c. — ISBN 5-238-01007-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81780.html 

Дополнительная: 

Малахов В.П. История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / Малахов В.П.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 478 c. — ISBN 978-5-238-01385-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81635.html 
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Таблица 5.1 

 

Наименование разделов\ тем 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции. 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности. 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 7. Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического прогресса. 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 8. Наука как социальный институт. 

 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Раздел 2.  

 

Тема 9. Правовые учения Древнего мира Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 10. Правовые учения Средневековья 

 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 11. Правовые учения периода буржуазных 

революций 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 12. Правовые учения Нового времени Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 13. Правовые учения в дореволюционной Рос-

сии 

Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 

Тема 14. Правовые учения XX века Устный опрос на семинар-

ском занятии. Эссе 

2 
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ПРАКТИКУМ 

 Задание 1  

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 1.Кто составил первый полный свод геометрических знаний?  

2. Кто автор гелиоцентрической системы мира?  

3. Кто открыл малый круг кровообращения?  

4. Кто “открыл” закон всемирного тяготения?  

5. Кто первым развил представление о естественном отборе, о выживании наиболее приспо-

собленных?  

6. Кто впервые показал, что развитие общества подчиняется объективным законам, и дви-

жущей силой истории выступают потребности людей, четко продемонстрировал зависимость 

всех форм общественной жизни, включая культуру, семью, государство, от общественного 

разделения труда, от уровня развития экономики?  

7. Кто создал теорию относительности?  

8. Кто автор учения о бессознательном и о вытеснении?  

9. Кто предложил планетарную модель атома? 

 10. Кто автор термина “ноосфера”? 

 

Задание 2  

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 

 1. Древние египтяне и вавилоняне не занимались доказательством теорем (хотя соот-

ношения были им известны). Почему? Предложите несколько гипотез.  

2. Почему античные ученые не создали термометр, хотя соответствующие техниче-

ские возможности имелись? Почему не открыли законы классической механики? Что поме-

шало дальнейшему прогрессу античной математической мысли?  

3. Какова была религиозная мотивация астрономических исследований в Древнем 

Египте? В Вавилоне? В странах ислама? В христианских странах? Какая из двух позиций – 

теизм или пантеизм – лучше сочетается с механистической картиной мира, с классической 

механикой? Кого католическая церковь называла “Философом”, а кого – “князем филосо-

фов”?  

4. Когда появились первые университеты и в чем их сущность? Чем они отличались 

от школ? В чем заключалось различие (и даже противостояние) между академией и универ-

ситетом? А между разными академиями? Кто и в связи с чем выступал инициатором созда-

ния Парижской академии наук? Когда и почему Гюйгенс оставил пост ее руководителя? 

 5. Существует ли взаимосвязь между триумфом эволюционного учения в естество-

знании и утверждением историзма в науках социальных? Если да, то чем она объясняется? 

 6. Подумайте над особенностями науки ХХ века. Чем она отличается от науки пред-

шествующей? 

 

Задание № 3  

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 

1.С деятельностью какого народа связывается изобретение позиционной системы сче-

та?  

2.Какой легендарный античный философ основал древнейшую школу математиков?  

3.Кто раньше Архимеда разработал метод исчерпывания? Кого считают творцами 

аналитической геометрии (XVII в.)?  

4.Кто автор теории множеств, до сих пор служащей каркасом для разнообразных ма-

тематических знаний? А кто автор теоремы о неполноте, разрушившей надежды на построе-

ние полной и непротиворечивой системы оснований математики?  
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5.Вспомните имена (не менее трех) выдающихся математиков Нового времени, кото-

рые были также профессиональными юристами.  

6. Почему и язычники Прокл и Симпликий, и католик Фома Аквинский, и мусульма-

нин Ибн Рушд были вынуждены настаивать на фикционалистской интерпретации системы 

Птолемея?  

Задание № 4  

 Подготовьте письменную работу с произвольными правилами оформления на тему 

«Образованные человек 21 века: философские аспекты образования»? 

 

Задание № 5. Педагогику называют наукой и искусством. Выскажите свою точку зре-

ния и докажите ее правильность. Исходя из известных вам тенденций развития общества и 

воспитания, попробуйте определить перспективы развития системы наук о человеке: значе-

ние каких наук возрастает?  

 

Задание № 6.  Опишите, какой Вы видите работу научно-исследовательских коллек-

тивов в различные исторические эпохи. Специфика отношения между участками научного 

труда.  

Задание№ 7.  Опишите эволюцию научной проблемы в области юриспруденции  по-

зиции правовых учений различных эпох. 

 

Задание № 8  

 Составьте схему методов юридической науки.   

 

Задание № 9 

Римское право представляет собой уникальную правовую систему, институты и поня-

тия которой составили исторические корни цивилизованного права. А римская юриспруден-

ция положена в основу современной юридической науки. 

Как отразилось в европейском правопонимании выделенное Цицероном деление пра-

ва на естественное и позитивное? Какое столетие в Европе называют «юридическим ве-

ком» и почему? Назовите виды и типы правовой рецепции, ее юридические основания. Какие 

действующие правовые акты представляют собой классический пример реального отраже-

ния положений римского права?  

 

Задание № 10 

Советская юридическая наука старалась соответствовать официальной государствен-

но-правовой политике и практике, следовала за ними, не пытаясь опережать, а тем более 

предлагать радикальные образцы для ориентирования и эксперимента. В основе такой сер-

вильной прилежности стояли жесткая идеологизированность всей общественной жизни и 

огосударствленность права, что не могло не сказаться на внедрявшемся приоритете всего 

классово-государственного, в том числе и в правоведении. 

Проанализируйте эти положения на примере основных постулатов материалисти-

ческой теории права. Изменяются ли базовые положения марксистско-ленинской юридиче-

ской науки в настоящее время? 

 

Задание № 11 

Среди собственно правовых методов юридического исследования, выработанных на 

протяжении развития юриспруденции либо привнесенных современностью, выделяют срав-

нительно-юридический подход. Он включает в себя методы юридической компаративистики 

в совокупности сравнительного государствоведения и сравнительного правоведения, с по-

мощью которых сопоставляются государственные институты и правовые системы различных 

стран для определения общих свойств и специфических черт проявления. 

Рассмотрите возможности исследования сопоставимых государственно-правовых 

объектов, существовавших в прошлом (историческое или диахронное сравнение) или дей-
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ствующих в настоящее время (синхронное сравнение), соизмеримых норм и положений (мик-

росравнение), более сложных компонентов системы права (институциональное, отраслевое и 

межотраслевое сравнение), а также государственно-правовых систем в целом (макросрав-

нение). 

 

Задание № 12 

Юридическая теория использует самые различные методы, входящие в арсенал науки 

в целом. Специальные методы юридических исследований основаны на процессах и резуль-

татах усвоения окружающего мира конкретными науками или группами наук, которые объ-

единяют по признаку принадлежности к определенной сфере знаний (общественных и есте-

ственных, технических и математических наук, в их числе).  

Проанализируйте и приведите примеры использования в юриспруденции историче-

ских и социологических, математических и кибернетических подходов, законов и методов 

формальной логики и социальной психологии, политологии и экономической науки.  

 

Задание 13 

Примером попыток новых подходов к политико-правовому пониманию современных 

процессов служит либертарно-юридическая теория, которая противопоставляется как юриди-

ческому позитивизму, так и традиционному естественно-правовому учению. Право, по В.С. 

Нерсесянцу, рассматривается как нормативная форма выражения свободы посредством прин-

ципа формального равенства людей в общественных отношениях. 

В чем суть новизны основных постулатов либертарного правопонимания? Насколько 

они отличны от положений известных школ и направлений правовой мысли?  

 

Задание 14 Сторонники социологического подхода к праву обращались к научно-

эмпирическим исследованиям его сущности и развития в недрах самого общества, в реальных 

процессах его существования. Чтобы понять истоки развития и сущность права, необходимо 

обращаться к нормативному порядку в обществе. А девизом данного направления был избран 

следующий слоган: «Право не в книге, право в жизни». 

Каким же образом, по мнению социологов права, создается право? Кто и на каком 

основании закрепляет в правовых нормах нормативный порядок в обществе?  

 

Задание 15  

 Существенным прорывом в развитии российского правопонимания послужила дея-

тельность известного реформатора первой половины XIX века М.М.Сперанского и его кол-

лег. Сперанский формировался под влиянием гуманистических идей европейского просвеще-

ния, а также конституционных преобразований и кодификационных работ в Европе.  

Дайте характеристику реформаторским проектам Сперанского. Какие из них невоз-

можно было осуществить и почему? Какие были реализованы? Сравните взгляды Н. Карам-

зина и М. Сперанского на государство и право. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

 

Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  
на самостоятельное изучение 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и ос-

новные концепции 

современной филосо-

фии науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позити-

вистская традиция в философии науки. Расширение поля философ-

ской проблематики в постпозитивистской философии науки. Кон-

цепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда,  

М. Полани. 

Тема 2. Наука в куль-

туре современной ци-

вилизации. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного разви-

тия и их базисные ценности. Ценность научной рациональности.  

Тема 3. Возникнове-

ние науки и основные 

стадии её историче-

ской эволюции. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретиче-

ской науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в средневековых универси-

тетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной по-

зиции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с 

природными объектами – алхимия, астрология, магия.  

Тема 4. Структура 

научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, кри-

терии их различения. Особенности эмпирического и теоретического 

языка науки. 

Тема 5. Динамика 

науки как процесс по-

рождения  нового 

знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного зна-

ния. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап 

становления новой дисциплины. 

Тема 6. Научные тра-

диции и научные ре-

волюции. Типы науч-

ной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных 

революций.  

Тема 7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. Пер-

спективы научно-

технического про-

гресса. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутри-

научных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности 

Тема 8. Наука как со-

циальный институт. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятель-

ности. Научные сообщества и их исторические типы (республика 

ученых XVII века; научные сообщества эпохи дисциплинарно орга-

низованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия).   
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Раздел 2. История правовых учений  

Тема 9. Правовые уче-
ния Древнего мира 
 

Политические и правовые идеи Древней Индии. Ведущие 

направления политической и правовой идеологии Древней Индии 

брахманизм и буддизм. Политические и правовые учения 

«Артхашастры». Политическая и правовая доктрина Древнего Китая. 

Основные политические и социально-экономические предпосылки 

расцвета общественно-политической мысли Древнего Китая. 

Наиболее влиятельные политические учения Древнего Китая: 

Даосизм и Лао-Цзы. Конфуцианство Моизм и интересы 

собственников. Легисты (законники) и интересы имущественной и 

служилой знати.  Древняя Греция. Политико-правовая мысль 

раннего периода (IX—VI вв. до н.э.). Пифагор и пифагорейцы. 

Гераклит. Период расцвета древнегреческой политико-правовой 

мысли (V — первая половина IV в. до н. э.). Сократ и его политико-

правовые идеалы. Платон и идеальное государство. Аристотель. 

Политико-правовая мысль периода эллинизма (вторая половина IV 

— II в. до н. э.). Стоицизм. Зенон и древняя Стоя (III—II вв. до н. 

э.).Древний Рим. Марк Туллий Цицерон и республика. Римская 

(новая) стоя. Луций Анней Сенека. Политико-правовые взгляды 

Марка Аврелия. Вклад древнеримских юристов в политико-

правовую идеологию. Политико-правовые взгляды Аврелия 

Августина. 
Тема 10. Правовые 
учения Средневековья 

 

Западная Европа в период феодализма и позднего Средневековья. 

Политико-правовые идеи теократизма. Иоанн Солсберийский о 

власти светской и власти церкви. Учение Фомы Аквинского 

Неортодоксальные религиозно-правовые взгляды. Движение 

болгарских Богомилов и их политико-правовые идеи. Политические 

и правовые идеи средневековых юристов. Учения Марсилия 

Падуанского. Политико-правовая идеология ислама в странах 

Арабского Востока. Основные источники ислама. Взгляды Шиитов и 

Суннитов на право, власть и государство. Политико-правовые идеи 

арабских философов. Воззрения Аль-Фараби.ь Концепция развития 

государства арабского историка Ибн-Халъдуна. Киевская Русь и 

Московское государство. Особенности становления политико-

правовой идеологии в Древнерусском государстве. Концепция 

Русской земли. Политические идеи в произведениях Илариона. 

Политические воззрения Владимира Мономаха. Формирование 

политической идеологии Московского государства. Филофей о 

власти и государстве. Нил Сорский и политические и правовые идеи 

«нестяжательства». Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

Политическая теория Ивана Грозного. Политические идеи Андрея 

Курбского. 

Тема 11. Правовые 

учения периода бур-

жуазных революций 

Эпоха Возрождения и Реформации. Наука о политике Н. 

Макиавелли. Политические и правовые идеи Реформации. Мартин 

Лютер. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 

период ранних антифеодальных революций Учение Г. Гроция о 

праве и государстве. Учение Т. Гоббса о государстве и праве. Теория 

естественного права Б. Спинозы. «Славная революция» 1688 г. в 

учении Дж. Локка о праве и государстве. Политическая и правовая 

мысль Московского государства. 

Тема 12. Правовые уче-
ния Нового времени 
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Тема 13. Правовые 

учения в дореволюци-

онной России 

Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна. Историческая школа 

права: воззрения Ф. Савиньи и Ф. Пухта. Либерализм в Англии и 

взгляды И. Бентама на право и государство. Юридический 

позитивизм Дж. Остина. Коммунистические идеи Роберта Оуэна. 

Традиционализм Э. Берка. Социологическое политико-правовое 

учение Р. Иеринга. Проблемы государства, права, военного и 

промышленного типов общества в социологии Г. Спенсера. 

Марксистское учение о государстве и праве. К. Маркс и Ф. Энгельс 

Политическая теория большевизма. В. И. Ленин  Социалистические 

политико-правовые теории. Проблемы права и государства в работах 

Ф. Лассаля. Политико-правовая теория анархизма: обоснование 

ликвидации государства в трудах П. Прудона и М. А. Бакунина. 

Политико-правовые идеи «русского социализма» (народничества). А. 

И. Герцен о государстве и праве. Развитие политико-правовой 

теории народничества в произведениях Н. Г. Чернышевского, П. Л. 

Лаврова. П. Н. Ткачева. Проблемы государства и права в теориях 

демократического, христианского, исламского и других видов 

социализма. Либеральные учения о государстве и праве. 

Государственно-правовая концепция Г. Еллинека. А. Эсмен, А.В, 

Дайси. Либеральные учения в России. Б.Н. Чичерин, Н.М. Коркунов, 

М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.А. 

Кистяковский. Юридический позитивизм Карла Бергбома и 

неокантианская теория права. Р. Штаммлера. 

Тема 14. Правовые 

учения XX века 

Неолиберализм и консерватизм. Концепции плюралистической 

демократии. Институционализм. Концепции социального 

государства и политики всеобщего благоденствия. Теория 

демократического социализма. Социологическая юриспруденция. 

Реалистические концепции права в США. Нормативизм Г. Кельзена. 

Теории естественного права. Психологическая теория права Л. И. 

Петражицкого. Школа «свободного права». 

 

6.1.Темы эссе1 

 

1.  Политико-правовые учения мыслителей Древнего Китая (Конфуций, Лао-цзы, Шан-

Ян). 

2. Идеальный вариант государства в трактатах Платона: Государство и Законы. 

3. Учение Аристотеля о происхождении государства, классификации его форм, принци-

пах образования смешанного государства. 

4. Аристотель о справедливости:  уравнивающей и распределяющей. 

5. Политико-правовая доктрина Н. Макиавелли. 

6. Особенности теории естественного права и договорного происхождения государства в 

учении Гуго Гроция. 

7.  Томас Гоббс о государственном суверенитете. Учение о естественном праве и есте-

ственном законе. Соотношение естественного права и положительных законов 

государства. 

8. Ж.Ж. Руссо о происхождении государства. Учение о трех степенях неравенства. 

Республиканский политический идеал Ж.Ж. Руссо. 

9.  М. Робеспьер о принципах революционного и конституционного правлениях. 

10.  Кант о нравственности (категорические императивы) и праве. Особенности класси-

фикации форм правления. Учение о вечном мире. 

 
1Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по со-

гласованию с преподавателем. 
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11. Учение о соотношении закона, благодати и истины в первом политическом трактате 

Киевского митрополита Илариона. 

12.  Владимир Мономах о власти и правосудии в государстве. Мотивы отрицания 

смертной казни. 

13. Политико-правовая полемика И. Грозного и А. Курбского. 

14.  Иван Тимофеев о роли общественного мнения в образовании формы правления. 

Классификация законов. 

15.   Идеи юридического позитивизма (Г.Ф. Шершеневич, В.Д. Катков).  

16.  В.И. Ленин О революционно-демократической диктатуре пролетариата. 

17.  Н.А. Бердяев  о государстве и праве. Человек, общество и государство в учении Бер-

дяева. 

18.  И.А. Ильин. О форме правления в России. Правопонимание. Соотношение права и 

силы. Правосознание как основа правового поведения человека в обществе. 

19. Культура научного исследования в области юриспруденции: теория и практика. 

20. Этапы развития юридического образования. 

21. Методология юридической науки: динами исторического развития. 

22. Научный коллектив как классическая форма организации исследовательской деятель-

ности: философско-исторический анализ. 

23. Нравственно-правовая регуляция взаимодействия личности и общества в правовом 

государстве. 

24. Философские методы познания права. 

25. Плагиат как нарушение научной этики применительно к юридических исследованиям. 

26.  Новые методы исследования: инновационность и соответствие авторскому праву. 

27. Философия права и философия науки: методологическая взаимосвязь. 

28. «Конфликт» новых и разработанных ранее методов исследования. Научная традиция 

и научные инновации. 

29.  Философские аспекты  организации работы научного коллектива в области юриспру-

денции. 

30.  Философский основы преподавательской деятельности в   вузе. 

31. Философия и юриспруденция: взаимосвязь отраслей науки. 

 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы, их специфика и 

методы познания.  

2. Специфика культуроцентристской исследовательской программы.  

3. Особенности герменевтической и феноменологической программ.  

4. Особенности исследовательской программы постмодерна.  

5. Объяснение и понимание в социально-гуманитарных науках.  

6. Интерпретация в герменевтической исследовательской программе. 

7. Элементы структуры научного знания и их особенности. 

 8. Научные традиции и научные революции: условия возникновения научных революций.  

9. Типы научной рациональности.  

10. Процесс порождения нового знания и его особенности. 

11. Научное познание в социокультурном измерении.  

12. Особенности науки как социального института.  

13. Современный этап развития науки и его основные характеристики.  

14. Достижения и перспективы научно-технического прогресса. 

.15 Научные достижения античности.  

16. Научные достижения эпохи Средневековья.  

17. Развитие науки в эпоху Возрождения.  
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18. Формирование науки как самостоятельной отрасли знания в Новое время.  

19. Особенности развития науки в девятнадцатом веке.  

20. Научные достижения ХХ века.  

21. Сциентизм и антисциентизм. 

 22. Наука и глобальные проблемы современного информатизирующегося общества 

2. Подготовьте  реферативный  обзор, в котором выделяются  основные идеи изученной 

научной работы из предложенного списка, даются собственные комментарии к ним, выра-

жающие аргументированное согласие или несогласие с концепцией автора, обосновывается 

значение данной работы для развития истории и философии науки.  

 

Темы работ: 

1. Реферативный обзор основных идей работы К. Поппера «Логика и рост научного знания». 

2. Реферативный обзор основных идей работы И.Локатоса «Доказательство и опровержение».  

3. Реферативный обзор основных идей работы Т.Куна «Структура научных революций».  

4. Реферативный обзор основных идей работы М.Полани «Личностное знание».  

5. Реферативный обзор основных идей работы П.Фейерабенда «Наука в свободном обществе».  

 

6.3.Темы рефератов2 

1.     Функции социально-гуманитарных наук в жизни современного общества. Наука 

как мировоззрение, производительная и социальная сила. 

2.     Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории общества»). 

3.     А. Уайтхед о науке и современной цивилизации («Избранные работы»). 

4.     Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дис-

циплинарно организованной науки о социуме. 

5.     М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как призвание и профес-

сия»). 

6.     Основания науки, их современные модели. Идеалы и нормы научного исследова-

ния в социально-гуманитарном познании. 

7.     Преемственность в развитии научных знаний, ее сущность и объективная основа. 

Традиции и новаторство в современной  науке. 

8.     Взаимодействие социально-гуманитарных и естественных наук как обмен знани-

ями и методами исследования. 

9. Дифференциация и интеграция социальных наук как закономерность их развития. 

Ускорение развития наук. 

10.  Методы научного исследования, их классификация. Особенности методологии 

социально-гуманитарного познания. 

11. Идеальное государство по проектам Платона: «Государство» и «Законы»  

12. Аристотель: принципы классификации государственных форм  и учение о смешанной 

форме правления, как наилучшем варианте. 

13. Политико-правовая доктрина Никколо Макиавелли. 

14. Особенности теории естественного права и договорного происхождения государства в 

политическом учении Гуго Гроция. 

15. Учение Джона Локка о разделении властей как гарантии против тиранического 

правления. 

16. Ш. Монтескье о влиянии географических, социальных и религиозных факторов на 

форму правления и содержание законов. 

17. Республиканский политический идеал Ж.-Ж. Руссо. 

18. Учение И. Канта о вечном мире. 

19. Учение Ф.В.Г. Гегеля о преступлении и наказании. 

20. Утилитаристская концепция государства  И. Бентама.  

 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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21. Карл Маркс и Ф. Энгельс о государстве, праве и революции 

22. Учение о соотношении Закона, Благодати и Истины в первом политическом трактате  

Киевского митрополита Илариона 

23. Взаимоотношения государства и церкви в политических учениях XVI века в России 

(Нил Сорский, Максим Грек, Валаамская беседа, Иосиф Волоцкий). 

24. Политическое значение теории «Москва – третий Рим» псковского старца Филофея. 

25. Программа политико-правовых реформ И.С. Пересветова. 

26. Меркантилистские политико-правовые доктрины XVII в. в России: А.Л. Ордин-

Нащокин, Ю.Крижанич и И.Т. Посошков. 

27. Программа политико-правовых реформ М.М. Сперанского 

28. Государственно-правовые и социальные преобразования по конституционным проек-

там Н.М. Муравьева. 

29. Планы преобразования формы правления, государственного устройства и политиче-

ского режима по «Русской правде» П.И. Пестеля. 

30. В.И. Ленин о государстве, праве и революции. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1.1.Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Философия науки как область философского исследования. Основные понятия и 

направления ее развития.  

2. Наука как культурно-исторический феномен и автономный социальный институт. 

Взаимосвязь научной и педагогической деятельности 

3. Роль современной науки в развитии общества и глобальные проблемы современности. 

Наука и система образования. 

4. Возникновение науки – культурные условия и обстоятельства. Практические сведения 

и наука.   

5. Античная наука и философия (Пифагор, Фалес, Евклид, Архимед). Идеи атомизма. 

Апории Зенона  

6. Софисты и Сократ: от природы к человеку.   

7. Платон и его вклад в теоретическое обоснование математики и естествознания.   

8. Аристотель как философ и естествоиспытатель. Научная программа Аристотеля.  

9. Наука и образование в Средние века. Наука на арабском Востоке. Знание и вера.  

10. Наука эпохи Возрождения: опытное знание и формирование системы образования 11. 

Наука Нового времени, идеалы Просвещения и контуры современной науки.  

12. Ф. Бэкон - философское обоснование опытной науки Нового времени.   

13. Г. Галилей и экспериментальное естествознание  

14. Р. Декарт как философ и ученый. Учение о методе.  

15. Ньютон и формирование классического идеала научного знания. Его борьба против 

«скрытых качеств» в естествознании.  

16. «Коперниканский переворот»  И. Канта.  

17. Позитивизм О. Конта, Дж. С. Милля и Г. Спенсера. Взгляд Конта на место и роль об-

щественных наук в системе научного знания.  

18. Становление дисциплинарной науки в XIX веке. Наука как призвание и профессия (М. 

Вебер).  

19. Логический позитивизм (Венский кружок) и его роль в развитии философии науки.  

20. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Гипотетико-дедуктивный 

метод построения научной теории  
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21. Научная теория как фундаментальная единица научного знания. Структура и виды 

научных теорий.   

22. Научный эксперимент и его виды. Особенности мысленных экспериментов.  

23. Научный факт и его теоретическая интерпретация. Виды научного объяснения. Объ-

яснение и предсказание.  

24. Критерии научности и проблема демаркации: верификация и фальсификация (К. Поп-

пер, Р. Карнап).   

25. Общие модели истории науки: кумулятивистская модель (позитивизм: О. Конт, Г. 

Спенсер, Дж. Ст. Милль) и развитие через научные революции (постпозитивизм: 

научного знания: Т. Кун, И. Лакатос). Понятие научного сообщества.  

26. Методологический смысл понятий «парадигма», «научное сообщество», «нор-

мальная наука», «научная революция» в концепции Т. Куна.  

27. Понятие научной картины мира. Идеалы и нормы научного исследования.  

28. Методология современной теории сложных самоорганизующихся систем (си-

нергетика).  

29. Научная этика и псевдонаука. Методологические характеристики псевдонауки. 

Специфика псевдонауки в XXI веке.  

30. Философия и методология науки в России ХХI века.  

 

 

7.2.2.Вопросы для подготовки к  кандидасткому экзамену 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1 Общая характеристика предмета современной философии науки. 

2 Содержательная характеристика подходов к анализу науки. 

3 Философско-научная концепция К. Поппера. 

4 Динамика развития научного знания в концепции Т. Куна. 

5 Содержание философско-научной концепции И. Лакатоса. 

6 Содержание философско-научной концепции П. Фейерабенда. 

7 Социологический и культурологический подходы к исследованию науки. 

8 Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. 

9 Сущность научной рациональности. 

10 Особенности научного познания.  

11 Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

12 Функции науки и её роль в обществе. 

13 Проблема зарождения, становления и развития науки. 

14 Предпосылки возникновения науки в античной цивилизации. 

15 Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Р. Бэкон, У. Оккам. 

16 Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

17 Формирование и развитие технических наук. 

18 Становление социальных и гуманитарных наук. Влияние науки на преподавательскую 

деятельность в социально-гуманитарной сфере.  

19 Научное знание как сложная развивающаяся система. Внедрение результатов научной 

деятельности в образовательный процесс. 

20 Структура эмпирического знания. 

21  Структура теоретического знания. 

22  Основания науки. 

23  Содержание и функции научной картины мира. 

24  Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
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25  Научные традиции и научные революции. 

26  Главные характеристики современной науки. 

27  Наука как социальное явление.  

28  Этические проблемы науки. Проблема этического «кодекса» ученого. 

29  Характеристика   методов   научного  познания. 

30  Общая характеристика современной «философии техники». 

31  Основные формы развития научного знания. 

32  Содержание и исторические судьбы марксистской философии науки. 

33 Сущность и содержание «философии науки». 

34  Характеристика философии позитивизма и прагматизма. 

35 Проблема истины в философии науки. 

36 Сущность и содержание проблемы творчества в философии науки. 

37  Понятие практики в философии науки.   

38  Философские основы научного предвидения. 

39  Основные исторические этапы развития науки. 

40  Классификация наук. 

 

 

 

Раздел 2.  

1. Философские основы преподавательской деятельности. Уровни преподавания в выс-

шей школе. 

2. Понятие, предмет и методология истории политических и правовых учений. 

Периодизация истории политических и правовых учений.  

3. Политико-правовые идеи брахманизма. 

4. Основные политико-правовые  идеи буддизма.  

5. Политико-правовая идеология раннего даосизма.  

6. Основные политико-правовые взгляды конфуцианства. 

7. Основные политико-правовые идеи моизма.  

8. Легисты Древнего Китая о праве и государстве.  

9. Политико-правовая мысль раннего периода Древней Греции: Гомер и Солон 

10. Политико-правовые учения Пифагора и Гераклита. 

11. Период расцвета древнегреческой политико-правовой мысли: Сократ, Платон и Ари-

стотель.  

12. Политико-правовая мысль периода эллинизма Стоицизм. 

13. Цицерон и Сенека о праве и государстве.  

14. Политико-правовые взгляды Аврелия Августина.  

15. Взгляды на законы и государство в работах Марсилия Падуанского. 

16. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.  

17. Ирверий и школа глоссаторов о государстве и законах.  

18. Генри Брэктон и сторонники обычного права.  

19. Политико-правовые направления в исламе. Суннизм и шиизм. 

20. Аль-Фараби и проект идеального общества (города-государства).  

21. Концепция развития государства Ибн-Хальдуна.  

22. Концепция Русской земли.  

23. Политические идеи Владимира Мономаха.  

24. Н. Макиавелли о власти и государстве.  

25. Основные политические и правовые идеи Реформации в трудах М. Лютера и Ж. Боде-

на.  
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26. Идеология раннего коммунизма: Т, Мор и Т. Кампанелла.  

27. Г. Гроций о праве и происхождении государства.  

28. Теории естественного права в трудах Т. Гоббса.  

29. Б. Спиноза о государстве и праве.  

30. Учение Дж. Локка.  

31. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого.  

32. Политическая теория Ивана Грозного.  

33. Вольтер о политике и праве.  

34. Политико-правовые идеи Ж.-Ж. Руссо.  

35. Основные политико-правовые взгляды. А. Гамильтона, Т. Джефферсона, Т. Пейна.  

36. Политические и правовые взгляды Екатерины II.  

37. Революционно-демократическое учение А.Н. Радищева.  

38. Учение И. Канта о праве и государстве.  

39. Гегель о государстве и праве.  

40. Политико-правовые воззрения Ф. Савиньи и Ф. Пухта.  

41. Констан о свободе и государства.  

42. Политико-правовое учение Огюста Конта.  

43. Сен-Симон и Фурье о праве и государстве.  

44. Взгляды И. Бентама на право и государство.  

45. Юридический позитивизм Дж. Остина.  

46. Идеи либерализма М. М. Сперанского.  

47. Политическая идеология Декабристов.  

48. Политико-правовое учение Р. Иеринга.  

49. Проблемы государства и права в социологии Г. Спенсера.  

50. Марксистское учение о государстве и праве.  

51. Проблемы права и государства в работах Ф. Лассаля.  

52. П. Прудон и М. А. Бакунин о государстве и праве.  

53. Политико-правовые идеи народничества.  

54. Государственно-правовая концепция Г. Еллинека.  

55. Либеральные учения Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева и Г.Ф. Шершеневича.  

56. Проблемы государства и права в произведениях Э. Бернштейна и К.Каутского.  

57. Политическая теория большевизма.  

58. Л. Дюги и солидаризм.  

59. Теории "государства всеобщего благоденствия", плюралистической демократии, пра-

вового и социального государства.  

60. Неоконсерватизм.  

61. Фашизм, нацизм и неофашизм.  

62.  "Свободное право" Е. Эрлиха.  

63.  Социологическая теория права Р. Паунда.  

64.  "Реалистическая" теория права в США. К. Ллевеллин.  

65. Политические и правовые теории радикализма.  
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7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) каче-

ства усвоения материала 
 

1. Автор термина и концепции «научный этос»? 
1. Т. Парсонс; 
2. Р. Мертон; 

3. Х. Пэтном; 

4. Дж. Холтон. 

 

2. Что не исследует философия науки? 

1. структуру и динамику научного знания; 

2. социокультурную детерминацию; 

3. этику ответственности; 

4. закономерности научно-познавательной деятельности. 

 

3. Чем не является наука? 
1.производительной силой общества; 

2. социальным инсти-

тутом; 3.особой сферой 

культуры; 

4. любомудрием. 

 

5. Каким критериям наука не отвечает? 

1.объективности; 

2. идеологическим установкам; 

3. адекватности; 

4. истинности. 

 

6. Выберете определение для эмпиризма? 

1. направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником 

знания и предполагающее, что содержание знания может быть представлено либо как опи-

сание этого опыта, либо сведено к нему. 

2. мировоззренческая позиция, когда человек признает реально существующим 

только самого себя, а весь остальной мир существует только в его сознании. 

3. все происходящее во вселенной осуществляется в соответствии с универсальным 

законом, изначально заложенным в общий план мироздания. 

4. учение, признающее наличие в мире двух противоположных начал, составляющих 

основу бытия. 

 

7. Каким философским направлениям не присущи элементы эмпиризма? 
1. классическому позитивизму; 
2. неопозитивизму (логическому эмпиризму); 

3. эмпириокритицизму; 

4. сенсуализму; 

5. рационализму. 

 

8. Выделите четыре императива этоса науки по Р. Мертону? 

1. универсализм - оценка любой научной идеи или гипотезы зависит только от её 

содержания и не зависит, например, от национальности или научного статуса Автора; 



32 

2. открытость результатов научных исследований для научного сообщества; 

3. бескорыстность; 
4. организованный скептицизм - учёные должны критично относиться как к соб-

ственным идеям, так и к идеям, выдвигающимся их коллегами; 

5. протекционизм – защита научных результатов определенного направления от лиш-

ней критики. 

 

9. Какие три нормы характеризуют этос науки? 

1. эффективность исследований 

2. коллективность научной деятельности - запрет на частную собственность в науке. 

3. рациональность. 

4. эмоциональная нейтральность («Не плакать, не смеяться, но понимать» - Спиноза). 

10. Какие черты характерны для античной науки? 

1. идеал изложения знаний как набора рецептов решения задач; 

2. дедуктивно развертываемая система, в которой из исходных посылок-

аксиом выводятся следствия; 

3. индуктивный метод; 

4. становление экспериментального метода. 

 

11. Какие черты характерны для средневековой науки? 
1. различие между правильным знанием, проверенное наблюдениями и принося-

щее практический эффект, и истинным знанием, раскрывающее символический смысл 

вещей; 

2. умение через чувственные вещи микрокосма увидеть макрокосм, через 

земные предметы соприкоснуться с миром небесных сущностей; 

3. познание мира трактовалось как расшифровка смысла, вложенного в вещи и 

события актом божественного творения; 

4. акцент на исследовании феноменов. 

 

12. Какие черты характерны для науки эпохи Возрождения? 

1. описать вещь или явление значило не только зафиксировать природные 

свойства и качества вещей, но и обнаружить «знаково-символические» признаки вещей; 
2. смешение способов описания и классификации вещей и явлений; 
3. диалектика антиномий; 
4. математическое описание эксперимента. 

 

13. Выберете названия наук основных четырех классов? 

1. гуманитарные; 

2. технологические; 

3. социальные; 

4. естественные; 

5. технические. 

 

14. Что не относится к базовым особенностям науки как социального института? 
1. символы науки: степени, звания, мантии, герб; 
2. утилитарные черты: лаборатории, кафедры, строения, институты; 

3. кодекс поведения: контракт и нормы неформального поведения; 

4. образцы поведения: жизнь великих ученых; 

5. социальные роли и статусы: доценты, профессора, академики, доктора наук; 

6. идеология-обеспечение выживаемости человечества. 
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15.Что не включает в себя философия науки? 

1. эпистемологию; 

2.наукометрию; 

3.методологию; 

4. социологию научного познания. 

 

16. Кто не входил в Венский кружок? 

1. Г. Фейгль; 

2. Р. Карнап; 

3. Б.Рассел; 

4. К. Гёдель. 

 

17. Какие две серьезные проблемы философии науки исследуют участники Венского  круж-

ка? 

1. вопрос о строении научного знания, о структуре науки, об отношении между 

научными высказываниями на эмпирическом и теоретическом уровнях; 

2. как определить, какие понятия и утверждения являются действительно научными, 
а какие только кажутся таковыми. 

3. особенности генезиса науки; 

4. влияние научных революций на развитие научного знания. 

 

18. Науку следует понимать как “поиск истины”, а философию как “поиск…. ” - считал 

М. Шлик. Вставьте пропущенное слово. 

1. сущности; 

2. субстанции; 

3. смысла; 

4. структуры. 

 

19. Выберите определение редукционизма? 

1. методологический принцип, согласно которому сложные явления могут быть 

полностью объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более простым 

(например, социологические явления объясняются биологическими или экономическими 

законами); 

2. сложные явления рассматриваются как целостности; 
3. выделяются элементы, структуры и функции систем; 
4. рассматриваются последовательности целостностей. 

 

20. Назовите два уровня научного знания? 

1. эмпирический; 

2. экспериментальный; 

3. знаковый; 

4. теоретический. 

 

21. Выберите определение верификации? 

1. экспериментальная проверка теоретического утверждения; 

2. проверка, проверяемость, способ подтверждения с помощью доказательств 
каких-либо теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопо-

ставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и про-
граммами; 

3. проверка посредством мысленного эксперимента; 
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4. проверка посредством сопоставления различных теорий. 

 

22.Что не относится к основным темам исследования К. Поппера? 

1. фальсификационная методология; 

2. авторитаризм; 

3. философия общественных наук, 

4. политический либерализм. 

 

23. Поппер поставил во главу угла? 

1. математику; 

2. логику; 

3. вопрос об истинности и проверяемости теории экспериментом; 

4. индукцию и дедукцию. 

 

24. Исключите характерную черту не связанную с позитивизмом? 

1. неприятие «метафизики» (спекулятивной философии), традиционных вопросов 

философии о бытии, сущем, свободе и т.п. 

2. сведение философии к науке. 
3. отождествление познания с наукой. 
4. интенциональность процесса познания. 

 

25. Какое определение соответствует понятию «закрытое общество», Поппера? 

1. общество, организованное на основе авторитарно установленных неизменных  

норм; 

2. общество основаное на высоком и зрелом критическом потенциале человеческо-

го разума, стимулирующем инакомыслие и интеллектуальную свободу, как индивидов, так 

и социальных групп, направленную на непрерывное реформирование общества в целях 

разрешения его проблем; 

3. общество античного полиса; 

4. монархия (просвещенный абсолютизм). 

 

26. За что К. Поппер критикует историцизм? 
1. за тщательное исследование этапов развития научного знания; 
2. за веру в «историческую необходимость», ориентированную на открытие в исто-

рии «тенденций» и «законов» развития тем самым притязающих на предвидение  будуще-

го; 

3. за возвеличивание роли личности в истории; 

4. за использование естественнонаучной методологии. 

 

27. Кто разработал изначальную концепцию «открытого общества» впоследствии разви-

тую К. Поппером? 

1. Г. Спенсер; 

2. Р. Авенариус; 

3. А. Бергсон; 

4. Э. Гартман. 

 

28. Какие два «мира» в учении К. Поппера предшествуют «третьему миру»? 

1. мир физических объектов или физических состояний; 

2. мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний, и, возможно, 

диспозиций к действию; 



35 

3. мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных 

идей, поэтических мыслей и произведений искусства; 
4. техногенный мир. 

 

29.Кто считал, что «ни один эксперимент не является решающим и достаточным для 

опровержения теории»? 

1. И. Лакатос; 

2. К. Поппер; 

3. Т. Кун; 

4. Б. Рассел. 

 

30. Что К. Поппер предлагает считать альтернативой верификации логического  позити-

визма? 

1. анализ и синтез; 
2. метод индукции; 
3. принцип фальсифицируемости; 
4. принцип дополнительности. 

 

31. Что не относится к понятию «исследовательская программа» И. Лакатоса? 

1. жесткое ядро; 

2. фундаментальные допущения; 

3. правила «положительной эвристики» (предписывающие какими путями прокла-

дывать дальнейший ход исследований); 

4. принцип относительности; 

5. правила «отрицательной эвристики» (предписывающие запрещение нежелатель-

ных путей дальнейших исследований); 

 

 

32. Что представляет собой «исследовательская программа» И. Лакатоса? 

1. критерий демаркации между «зрелой наукой» и «незрелой наукой» состоящей из 

затасканного образца проб и ошибок; 

2. вариант принципа фальсификации; 

3. вариант принципа верификации; 

4. принцип инвариантности. 

 

33. Что не входит в понятие «структуры научных революций» Т.  Куна? 
1.научное сообщество; 

2. нормальная наука; 
3. дисциплинарная матрица; 

4. самокритика цивилизации. 

 

34. П. Фейерабенд исходит из: 

1. утверждения о зависимости принятой теории от эмпирических знаний; 

2. собственного языка теории от самой теории; 

3. принципа соответствия; 

4. зависимости эмпирических знаний от принятой теории. 

 

35. Что соответствует определению принципа фаллибилизма? 
1. один из вариантов принципа верификации; 
2. любое научное знание принципиально не является окончательным, а есть лишь 
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промежуточная интерпретация истины, подразумевающая последующую замену на луч-

шую интерпретацию; 

3. последовательность исходных аксиом; 

4. вариант принципа соответствия. 

 

36. Выберете определение для принципа пролиферации П. Фейерабенда? 

1. постоянная проверка нового знания; 

2. объединение методологических принципов в группы и структуры; 

3. от учёного требуется изобретать («размножать») и развивать различные концеп-

ции и теории, причем он не обязан согласовывать их с общепризнанными теориями; 

4. ученый должен до конца отстаивать развиваемую им теорию. 

 

37. Какие области выделяются в концепции «личностного знания» М. Полани? 

1. область определяемая «неявным знанием» - «область невыразимого»; 

2. область хорошо понимаемой речи; 

3. область бессознательного; 

4. область «затрудненного понимания». 

 

38. Что не относится к закону «трех стадий» О. Конта? 

1. состояние теологическое, или фиктивное; 

2. состояние метафизическое, или отвлеченное; 

3. состояние логическое, или достоверное; 

4. состояние научное, или позитивное. 

 

39. Какие идеи и законы принадлежат Г. Спенсеру? 

1. идея нарастающей структурности; 

2. идея плавного эволюционного прогресса; 

3. закон непрерывного перераспределения материи и движения; 

4. принцип неопределенности. 

 

40. Какие особенности характеризуют протокольные предложения Венского  кружка? 

1. предел логического языка науки; 

2. результат заимствования Венским кружком «атомарных предложений» Л.  Витген-

штейна; 

3. вариант тематического анализа; 

4. свойство «исследовательской программы». 

 

41. Назовите две стратегии порождения знаний? 

1. интернализм; 

2. конвенцианализм; 
3. экстернализм; 
4. концептуализм. 

 

42. Какие  элементы  характеризуют  особенности  исторического  процесса научного 

творчества, по Вернадскому? 

1. единство процесса развития научной мысли; 

2. независимость науки от исторической обстановки; 

3. влияние научного познания на понимание человеком смысла и цели своего  суще-

ствования; 

4. научное творчество – основной элемент научной веры. 
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43. Для выхода из кризиса мифологической формы знания Парменид предложил….? 
1. концепцию познания; 
2. новую модель космоса; 
3. концепцию бытия; 

4. новые ценности. 

 

44. Что выбрало за основу своего развития Просвещение? 

1. совершенную форму; 

2. разум; 

3. бесконечно малую величину; 

4. волю. 

 

45. Ценность любой области естествознания не определяется? 
1. строгостью; 
2. описанием; 
3. объяснением; 

4. предсказанием. 

 

46. Что не входит в культурологический дискурс? 

1. персоналистичность; 

2. диалогичность; 

3. междисциплинарность; 

4. беспристрастность. 

 

47. Рационализация всей человеческой деятельности – это задача? 

1. естествознания; 

2. этики; 

3. аксиологии; 

4. праксеологии. 

 

48. Каковы определяющие факторы постиндустриальной цивилизации, по Д. Беллу? 
1. теоретическое знание (а не капитал) как организующее начало; 
2. «кибернетическая революция», обусловившая технологический рост в производ-

стве товаров; 

3. формирование ноосферы; 

4. возникновение планетарного правительства. 

 

49. Что из приведенного ниже соответствует определению науки? 

1. деятельность направленная на производство нового знания; 

2. система упорядоченных знаний в общественном сознании, истинность которых  

проверяется и постоянно уточняется в ходе общественной практики; 

3. совокупность сложных теоретических или практических вопросов; 

4. социальный институт, обеспечивающий функционирование

 научной познавательной деятельности. 

 

50. Выберете из нижеследующего определение «научного наблюдения»? 

1. определение количественных значений тех или иных свойств, сторон изучаемого 

объекта, явления с помощью специальных технических устройств; 

2. целенаправленный, планомерный, активный процесс восприятия предметов дей-

ствительности, которые не должны быть изменены. 
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3. выявление сущности науки; 

4. выявление общей структуры науки и научного знания. 

 

51.Что не относится к основным научным программам античности? 
1. атомизм Левкиппа-Демокрита; 
2. проблема происхождения мира (космоса); 
3. математическая программа Пифагора, в дальнейшем развития Платоном; 

4. программа Аристотеля, который систематизировал имевшиеся к тому времени 

знания по физике, космологии, метеорологии, психологии, биологии, логике. 

 

52.Что отличает формулировку принципа У. Оккама? 

1. не изобретай сущности без надобности; 

2. природа знает лучше; 

3. подвергай все сомнению; 

4. основой любого знания являются чувства. 

 

53.Какие виды деятельности предварили Новое время? 

1. мореплавание; 

2. работа алхимиков; 

3. книгопечатание; 

4. врачебное дело. 

 

54.Какой принцип Р. Декарта является исходным для его философии? 

1. не изобретай сущности без надобности; 

2. подвергай все сомнению; 

3. мыслю – следовательно, существую; 

4. гипотез не изобретаю. 

 

 

55.Дайте определение научного закона? 

1. исходный пункт, первооснова, самое первое; 

2. положение, не обладающее самоочевидностью, но принимаемое в отдельной спе-

циальной науке в качестве исходного, без доказательств; 

3. знание сформированное в понятиях, которое однако имеет свое основание в  при-

роде; 

4. система взглядов, то или иное понимание и толкование явлений, процессов, вопро-

сов. 

56.Выберите определение гипотезы? 

1. признак, мерило, который используется для оценки, определения или классифика-

ции чего-либо; 

2. последовательная смена состояний, взаимосвязанных стадий развития; 

3. предположение или догадка; утверждение, предполагающее доказательство, в от-

личие от аксиом, постулатов не требующих доказательств; 

4. приведение каких-либо представлений к единообразию. 

 

57.Какова функция эмпирических законов? 
1. устанавливать связи; 
2. описывать факты; 
3. объяснять причину явлений; 

4. мысленно упрощать проблему. 
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58. Выберите определения для теории? 

1. система взглядов, то или иное понимание и толкование явлений, процессов, вопро-

сов; 

2. согласованность, стройность в сочетании процессов, знаний; 

3. мысленная (понятийно-дискурсивная) модель реальности; 

4. идеализированно-логическая модель эмпирического опыта. 

 

59.Что имеет отношение к анализу науки Дж. Холтона? 
1. научно-исследовательская программа; 
2. парадигма; 
3. тематическая структура научной деятельности; 

4. тематическая оппозиция. 

 

60.Что характерно для классической онтологии? 

1. жесткий детерминизм; 

2. реальность состоит из бесконечного множества корпускул; 

3. пространство, время, вещество не взаимосвязаны друг с другом; 

4. Вселенная имеет конечные размеры. 

 

61.Что характерно для неклассической онтологии? 
1. материя, пространство время – внутренне взаимосвязанные аспекты одной реаль-

ности; 
2. во взаимодействиях участвуют вещество и энергия; 

3. законы становятся вероятностными, статистическими; 

4. процессы связаны с эволюцией (направленным изменением). 

 

62.Что характерно для постнекласической онтологии? 

1. система мира опирается на дифференты и эпициклы; 

2. порядок и хаос в структуре мира становятся равноправными; 

3. фундаментальными становятся непричинные, резонансные связи и взаимоотно-

шения между объектами; 

4. эволюция распространяется на всю Вселенную. 

 

63.Что не относится к основным формам научной картины мира? 

1. общенаучная картина мира; 

2. социальная научная картина мира; 

3. специальная научная картина мира; 

4. информационная научная картина мира 

 

64.Выберите определение саморегулируемых систем? 

1. система, имеющая целевую функцию; 

2. система с «мягкими» структурами; 

3. кибернетическая (или динамическая) система, которая самостоятельно выбирает 

цели своего развития и критерии их достижения, изменяет свои параметры, структуру и 

другие характеристики в заданном направлении; 

4. система с уровнем организации выше «порога сложности». 

 

65.Выберите определение самоорганизующихся систем? 

1. кибернетическая (или динамическая) адаптивная система, в которой запоминание 

информации (накопление опыта) выражается в изменении структуры системы; 

2. жестко-центрированная система; 
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3. система с положительными и отрицательными обратными связями; 

4. гомеостатическая система. 

 

66.Выберите определение мировоззренческих универсалий культуры? 

1. то же, что и философские категории; 

2. наиболее общие смыслы и цели культуры, задающие её структуру, способ 

функционирования и динамику, а также категории, в которых фиксируются эти смыслы и 

особенности их проявления в том или ином историческом типе культуры; 

3. обобщенные логические смыслы; 

4. общенаучные понятия. 

 

67.Что связано с понятием «система»? 

1. структура; 

2. функция; 

3. производная; 

4. элемент. 

 

68.Что имеет отношение к кибернетике? 

1. управление; 

2. информация; 

3. обратная связь; 

4. самоорганизация. 

 

69.Что характеризует понятие «информация»? 

1. максимально широкий набор знаний, включающих обыденные и эпизодические; 

2. ценность знаний; 

3. запомненный выбор; 

4. логарифм величины, обратной осуществления какого-либо события. 

 

70.Как Гегель сформулировал идею динамики научного знания? 

1. важнейшей характеристикой знания является его динамика, т.е. его рост, измене-

ние, развитие; 

2. "истина есть процесс", а не "готовый результат"; 
3. развитие научного знания характеризуется революциями; 
4. получение научного знания процесс эволюционный. 

 

71.Что имеет отношение к эволюционной эпистемологии Ж. Пиаже? 

1. генетическая эпистемология; 

2. принцип возрастания и инвариантности знания под влиянием изменений условий 

опыта; 

3. детская психология; 

4. параллелизм между логической и рациональной организацией знания и со-

ответствующим формирующим психологическим процессом. 

 

72.Что характеризует рост научного знания по К. Попперу? 
1. проблемы; 
2. предположительная теория, которая может быть ошибочной; 
3. процесс устранения ошибок; 

4. увеличения числа ученых и научных институтов. 
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73.С чем связан классический тип рациональности? 

1. с научной революцией ХVII в.; 

2. деистическим утверждением: Бог когда-то создал мир, природу, но в дальнейшем 

никакого участия в развитии мира не принимает; 

3. природа рассматривается с позиций механики, как набор статичных неизменных 

во времени объектов; 

4. время, пространство — это лишь внешние параметры, которые не влияют на ха-

рактер событий. 
5. стремление все явления в природе и даже в обществе объяснить на основе законов 

механики. 
6. ожидание в ближайшем будущем создание единой, истинной, все объясняющей  

теории. 
 

74.Что не имеет отношения к неклассическому типу рациональности? 

1. убеждение, что ученый изучает объект не таким, каков он есть сам по себе, а та-

ким, каким он становится в процессе взаимодействия с наблюдателем; 

2. пренебрежение влиянием приборов наблюдателя на результат познания; 

3. прибор   и   наблюдатель   влияют   на   изучаемый  объект,  вызывая возмуще-

ние в объекте исследования, возможна деформация объекта; 

4. причина всегда предшествует следствию. 

 

75.Что не имеет отношения к постнеклассическому типу рациональности? 

1. идея историзма — всякий объект понимается как имеющий историю; 

2. изучаются такие системы, составной частью которых является человек; 

3. внедрение в научную деятельность ценностного аспекта. 

4. нейтральное, безучастное к аксиологии научное знание. 

 

76.Назовите главные компоненты оснований науки? 
1. мировоззренческие (культурные) универсалии – философские основания науки; 
2. постулаты и аксиомы; 

3. идеалы и нормы исследования; 

4. научная картина мира. 

 

77.Что не имеет отношения к группам критериев научного знания?  

1. объективные законы мира; 

2. практическое освоение действительности и предвидение будущего; 

3. программы развития математики; 

4. строгая доказательность. 

 

78.Какие изменения в науки послужили основание для второй научной революции? 
1. открытие электрического поля; 
2. открытие клетки; 

3. открытие планеты «Уран»; 

4. эволюционная концепция Ч. Дарвина. 

 

79.Какие научные открытия лежат в основании третьей научной революции? 

1. детерминистический хаос; 

2. нелинейная научная картина мира; 

3. гибкость онтологических матриц; 

4. открытие «темной материи» и «темной энергии». 
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80.Какие науки не соответствуют понятию «научный тип рациональности»? 

1. технические; 

2. науки о Земле; 

3. математика и информатика; 

4. эзотерические. 

 

81.Какой тип эпистемологии соответствует третьей научной картине мира? 

1. возможно неограниченное число адекватных описаний одного и того же  объекта; 

2. любой объект научного знания (факт, закон, теория) не является абсолютно опре-

деленным; 

3. субъектом научного познания является не отдельно взятый индивид и не транс-

цендентальный субъект, а конкретное профессиональное научное сообщество; 
4. не существует единого научного метода. 

 

82.Что не характерно для научной революции? 

1. сохранение фундаментальных понятий и ядра научной теории; 

2. появление новых парадигм; 

3. отсутствие парадоксальных явлений; 

4. способность объяснить новые факты и результаты эксперимента. 

 

83.Чьи труды определили возникновение синергетики? 

1. И. Пригожина; 

2. Г. Хакена; 
3. Д. Белла; 
4. В. Вернадского. 

 

84.Каковы основополагающие идеи синергетики? 

1. хаос выступает т как разрушитель и как созидатель; 

2. процессы созидания (нарастания сложности и упорядоченности) имеют единый 

алгоритм, независимо от природы систем, в которых они осуществляются; 

3. вероятностный характер протекания процессов; 

4. аналогия между человеческой деятельностью и природой. 

85.Что соответствует определению «динамического порядка» в синергетике? 

1. противоположность хаосу; 

2. порядок, возникающий в сложных открытых нелинейных системах, находящихся 

в далеких от равновесия состояниях, вблизи особых критических точек – точек бифурка-

ции, в окрестностях которых поведение системы становится неустойчивым; 

3. порядок, возникающий в динамических системах; 

4. порядок, возникающих в стохастических системах 

 

86.Выберите основные понятия и категории синергетики? 

1. нелинейные системы; 

2. стохастические системы; 

3. открытость систем; 

4. возникновение пространственно-временных структур; 

5. сложные системы. 

 

87.Что относится к концепции глобального эволюционизма? 

1. Вселенную можно рассматривать как систему; 

2. антропный принцип; 

3. неоламаркизм; 
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4. катастрофизм. 

 

88.Выберите определение «коэволюция»? 

1. общая теория эволюции единой системы (биосфера + человеческое общество); 

2. эволюция техники опережает эволюцию живых систем; 

3. эволюция человека; 

4. эаолюция ноосферы. 

 

89.Что характеризует учение В.И. Вернадского о ноосфере? 

1. ноосфера не только сфера разума, но и труда; 

2. исторически последнее состояние геологической оболочки планеты и биосферы, 

преобразованной деятельностью биосферы; 
3. существование мыслящего слоя вокруг планеты; 
4. необходимыми социальными условиями являются установление мира на Земле, 

освобождение трудящихся масс, рост науки и использование её в их  интересах. 

 

90.Что относится к проблемам биоэтики? 

1. проблемы пересадки органов; 

2. эвтаназия; 

3. продление жизни; 

4. профилактика болезней. 

 

91.Какие компоненты включает в себя наука как социальный институт? 
1. символы науки: степени, звания, мантии, герб; 
2. утилитарные черты: лаборатории, кафедры, строения, институты; 

3. кодекс поведения: контракт и нормы неформального поведения; 

4. образцы поведения: жизнь великих ученых. 

5. социальные роли и статусы: доценты, профессора, академики, доктора наук. 

 

92.Назовите науки, которые исследует науку как социальный институт? 

1. социальная философия; 

2. онтология; 

3. общенаучная методология; 

4. наукометрия. 

 

93.Выделите междисциплинарные науки? 

1. геофизика; 

2. биохимия; 

3. палеозоогеография; 

4. кристаллофизика. 

 

94.Что соответствует эпистемологии классической науки? 

1. субъект научного познания – идеальное когнитивное существо; 

2. специализация наук по изучаемым предметам; 

3. не существует единого универсального метода познания; 

4. наука может и обязана обеспечить объективное и абсолютно-истинное знание о 

предмете исследования. 

 

95.Выберите основные положения естественнонаучного познания? 
1. части предшествуют целому; 
2. причинно-следственная связь; 
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3. экспериментальное подтверждение истинности получаемых знаний; 

4. относительность любого знания. 

 

96.Что не относится к общелогическим методам? 

1. синтез; 

2. описание; 

3. индукция; 

4. анализ; 

5. дедукция. 

6. системный подход. 

 

97. Выберите два уровня методологии? 
1. логический; 
2. инструментальный, на котором формируются требования обеспечивающие про-

текание мыслительных и практических операций, ход мысли и действия; 

3. семантический; 

4. конструктивный, направленный на приращение знания, получение нового содер-

жания. 

 

98. Что характеризуют наукометрию? 

1. научные измерения; 

2. анализ оснований науки; 

3. применение методов математической статистики к анализу потока научных со-

общений, ссылочного аппарата, росту научных кадров, финансовых затрат; 

4. практическое использование науки. 

 

99. Что характеризуют антисциентизм? 

1. вера в безграничные возможности науки; 

2. приветствование достижений НТР; 

3. акценты на сугубо отрицательных последствиях научно-технической революции; 

4. трагический оптимизм. 

 

100. Выберите определение для интенсивных параметров развития научной мысли? 

1. параметры, обеспечивающие расширение уже достигнутого знания, сопровож-
дающиеся применением этого знания к новым проблемам, задачам и фактам;  

2. характеризуют существенное углубление знания, выводящие его на новые рубежи; 

3. параметры, характеризующие научную картину мира; 

4. параметры взаимного влияния, согласия и поддержки. 

 

101. Что не соответствует определениям синергия, синергизм, синергетика? 

1. совместное взаимодействие различных потенций или видов энергий в целостном 

действии; 

2. самоподобные объекты, проявляющиеся по мере увеличения все большего числа 

деталей; 

3. взаимное влияние, содействие, поддержка; 

4. наука, занимающаяся изучением сложных систем, состоящих из многих подси-

стем самой различной природы. Наука о самоорганизации простых систем и о превраще-

нии хаоса в порядок. 
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102. Выберите отличительные черта постнеклассической философии? 

1. развивается всепроникающий синтез философии и науки; 

2. картина мира принципиально нелинейна; 

3. этические категории и ценностные ориентиры оказываются включенными в саму 
структуру научного и философского знания; 

4. картина мира линейна. 

5.  

103. Выберите определение «автопоэза» или «самосоздания»? 

1. сетевой паттерн, в котором каждый компонент сети участвует в создании или 

трансформации других компонентов; 

2. самоорганизация отдельных элементов системы; 

3. самоорганизация структур системы; 

4. самоорганизация подсистем. 

 

104. Определите науку как социальный институт? 
1. форма духовной (интеллектуальной) деятельности, направленная на получение 

знаний об окружающем мире; 

2. специфические средства познания и учреждения, формы контроля, экспертизы и 

оценки научных достижений, определенные санкции; 

3. процесс сближения и связи наук; 

4. науки изучающие мораль и нравственность. 

 

105. Выберите определение науки М. Вебера? 

1. характеризуется универсализмом, коллективизмом, бескорыстием, критическим 

отношением к работе своей и коллег; 

2. социальный институт как форма объединения индивидов, способ их участия в 

социальной деятельности; 

3. социальный институт с распределением и закреплением ролей, устойчивость 

процессов коммуникации между отдельными социальными образованиями; 

4. технологизированное и коммерционализированное научное знание. 

 

106. Основной принцип эти долга Канта? 

1. поступать, чтобы быть счастливым; 

2. сделать свои усилия эффективными; 

3. определение достойного поведения в соответствие с совестью; 

4. человек подчинен только своему собственному и, тем не менее, всеобщему зако-

нодательству (моральному). 

 

107. Что не относится к основным проблемам научной этики? 

1. авторство научных открытий, их фальсификация, плагиат; 

2. строгость института научных ссылок; 

3. противоречие между социальной ответственностью и его профессиональной  ответ-

ственностью; 

4. конфессиональная принадлежность. 

 

108.   Первые учебные заведения в Древних Шумерах назывались:  

 

1. палестра;  

2. эдуббы;  

3. эфебия; 

4. гимнасий. 

http://nashuch.ru/viktorina-bali-v-kakom-veke-v-rossii-poyavilise-pervie-bali-ka.html
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109. Эвристический метод обучения был предложен:  

 

 

          1. Сократом; 

 2. Квинтилианом; 

3. Аристотелем; 

4.Протагором. 

 

110.  В комплекс «семи свободных искусств» входили следующие предметы:  

1) механика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка;  

2) грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка 

3) родной язык, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка;  

4) естествознание, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка.   

 

111. Основной педагогической идеей эпохи Реформации стала идея:  

 

1) гармонического развития личности; 

2) всеобщего образования и обучения на родном языке; 

3) гражданского воспитания; 

4) реального образования. 

 

112.Функции метода юридического познания: 

1) эстетическая функция 

2) получение юридических знаний 

3) защитная функция 

4) построение теоретической (научной) системы юридических знаний 

д) организационно-технологическая функция 

е) управленческая функция 

ж) общественно-преобразовательная функция 

 

113.Требования диалектического метода познания: 

1) изучать явления в неразрывной связи с другими общественными явлениями (экономикой, 

политикой и т.п.) 

2) изучать явления в развитии, конкретно - исторически; 

3) изучать явления в неразрывной связи с другими общественными явлениями (экономикой, 

политикой и т.п.); 

4) изучать явления в развитии, конкретно-исторически; 

д) законность познания. 

 

114.Данное определение: «Система методов, набор способов и приемов исследовательской 

деятельности, знания о них» относится к понятию: 

1) концепция 

2) методология 

3) парадигма 

4) теория 

 

115. Предмет и метод юридической науки соотносятся как:  

1) предмет определяет методы исследования 

2) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования 

3) предмет и метод существуют независимо друг от друга 

4) между предметом и методом разница отсутствует 

 

http://nashuch.ru/izlojenie-po-opredelennomu-logicheski-razvivayushemusya-planu.html
http://nashuch.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-chelyabinsk-2005.html
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116  Понятию «специальные научные методы» соответствует определение: 

1) методы, которые используются во всех конкретных науках 

2) методы, которые используются в нескольких, но не во всех конкретных науках 

3) методы, которые разработаны конкретными науками и используются для познания госу-

дарственно-правовых явлений 

 

117.. Для анализа сходства, различия и классификации правовых систем применяется следу-

ющий из перечисленных методов: 

1) статистический 

2) метод сравнительного правоведения 

3) кибернетический 

4) следственный 

 

 

118.Основателем юридической школы в Болонье, послужившей началом становления евро-

пейской юридической науки, был: 

1. Корунканий 

2. Гай 

3. Ирнерий 

4. Ульпиан 

5. Юстиниан 

119..Какое столетие в Европе названо «юридическим веком»?  

1. Х век 

2. XI век 

3. XII век 

4. XIII век 

5. XIV век  

 

120. Как назывался общетеоретический юридический курс в университетах дореволюци-

онной России начала ХХ в.? 

1. Энциклопедия права 

2. Философия права 

3. Общая теория права 

4. Теория государства и права 

121.Основателем российской философии права признается 

1. З.А. Горюшкин 

2. В.Т. Золотницкий 

3. А.П. Куницын 

4. К.А. Неволин 

 

122 Какой метод познания предполагает изучение государства и права в обобщенном 

виде? 

1. формально-юридический 

2. конкретно-юридический 

3. юридико-социологический 

4. сравнительно-юридический 

5. интерпретационный  

 

123..С помощью какого метода познания осуществляется идентификация государства и 

права и выявляются особенности их развития? 

1. интерпретационного 

2. формально-юридического 

3. конкретно-юридического 
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4. юридико-социологического 

5. сравнительно-юридического 

124. С помощью какого методологического подхода изучается механизм действия госу-

дарства и права? 

1. формально-юридического 

2. конкретно-юридического 

3. социо-юридического 

4. сравнительно-юридического 

5. интерпретационного 

125. Три элемента государственной власти: сущность, форму и использование 

выделил: 

1. Аристотель 

2. Платон 

3. Аврелий Августин 

4. Фома Аквинский 

5. Цицерон 

 

126.  Кому принадлежит определение человека как «политического животного»? 

1. Сократу 

2. Аристотелю 

3. Геродоту 

4. Полибию 

5. Платону 

 

127.Главной опасностью, угрожающей демократии, Аристотель считал: 

1. притеснение низших классов 

2. раздоры в среде правителей 

3. желание власти 

4. незащищенность права собственности 

5. неистовство демагогов 

 

128.Главным правилом любой формы правления, по мнению Аристотеля, является:  

1. предотвращение заговоров подчиненных 

2. умеренное пользование властью 

3. справедливое распределение собственности 

4. поддержание прочного правопорядка 

5. распределение благ среди подданных 

 

129.Теория разделения властей была создана: 

1. Аристотелем 

2. Дж. Локком  

3. Ш.Л. Монтескье 

4. «отцами-создателями» США 

5. всеми вышеперечисленными исследователями 

 

130.Система «сдержек и противовесов» как основа разделения властей в государстве 

наиболее полно и обстоятельно представлена в трудах: 

1. Аристотеля 

2. Дж. Локка 

3. Ш. Монтескье 

4. «отцов-создателей» США 

5. всех перечисленных исследователей 
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131«В каждом государстве есть три ряда власти: власть законодательная, власть 

исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная, 

ведающая вопросами права гражданского... Последнюю власть можно назвать 

судебной...», – писал: 

1. А. Гамильтон 

2. Ш. Монтескье 

3. Дж. Мэдисон 

4. И. Кант 

5. Дж. Локк 

132.В марксистском политико-правовом учении государственная власть – это: 

1. способ согласования воль различных людей 

2. духовная связь одного существа с другим 

3. руководство обществом при помощи государственного аппарата при опоре на особые 

отряды вооруженных сил 

4. разновидность социальной власти, имеющая классово-волевой характер, воплощенная 

в государственно-правовых институтах и предназначенная для организованного 

принуждения в эксплуататорском обществе 

5. возможность оказывать решающее и организованное воздействие на поведение людей 

133 Автором концепции либертарно-юридической теории в современном правопонимании 

является: 

1. С.С. Алексеев 

2. В.В. Лазарев 

3. Н.И. Матузов 

4. В.С. Нерсесянц 

5. Е.Б. Пашуканис 

134.Психологические начала в политико-правовом регулировании выделял: 

1. Фома Аквинский  

2. Гуго Гроций 

3. К. Маркс 

4. Л. Петражицкий; 

5. Ж-Ж. Руссо 

135.Теория, объясняющая, что право складывается на основе императивно-

атрибутивных эмоций человека, называется: 

1.  марксистской 

2.  социологической 

3.  психологической 

4.  исторической 

5.  теологической 

 

7.3. Описание показателей и критериев текущей и промежуточной аттестации 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-
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рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворител

ьно 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворит

ельно 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на диф.зачете (зачете с оценкой) 

 

 

Оценка 
Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-
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туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2.  Шкала оценивания письменной работы (эссе, реферата) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.3. Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию реферата  

Реферат по  дисциплине «История и философия науки» помогает обучающимся за-

крепить и углубить полученные на занятиях лекционного и семинарского типа знания и раз-

вить навыки самостоятельного решения поставленных научных и профессиональных задач. 

Выполнение обучающимся реферата проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний в соответствии с заданной темой, а также развития 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности при под-

боре научного материала. 

В процессе написания реферата обучающийся должен приобрести и закрепить навы-

ки: 

- работы с научной литературой фундаментального и прикладного характера; 

- систематизации, обобщения и анализа практики; 

- обоснования выводов и предложений. 

 

Основные этапы работы  по выполнению реферата и содержание  

его базовых разделов 

  

Первый этап написания реферативной работы – это выбор темы и составление плана 

реферата. 

Второй этап – подбор и анализ литературы и источников различного типа по выбран-

ной тематике. Начинать работу в данном случае проще с учебной и справочной литературы, 

которая может дать общее представление о теме. В ней же можно найти специальные науч-

ные публикации, касающиеся конкретных аспектов изучаемой проблематики, а также опре-

делить основной круг авторов, исследующих данные или смежные  вопросы. Именно на этом 

этапе формируется структура реферата, которая  в дальнейшем выразится в его содержании.  

Третий этап – это, собственно, само написание реферативной работы. Здесь следует 

учесть, что существуют элементы, являющиеся обязательными в структуре любого рефе-

рата:  

1) титульный лист;  

2) содержание;  

3) введение;  

4) основная часть, состоящая из 3 – 5 пунктов, которые можно разбить на под-

пункты;  

5) заключение;  

6) список использованной литературы;  

7) приложения (если в них есть необходимость).  

Введение должно включать в себя следующие части: актуальность темы; степень изу-

ченности темы; цель и задачи реферата. Предложенную последовательность необходимо 

выполнять для сохранения логики вводной части: т.е. сначала идёт обоснование необходи-

мости исследования данной проблематики, затем делается краткий обзор существующих ис-

следований по данной теме, что в итоге выводит на необходимость продолжения её изуче-

ния, выраженную через цель и задачи.   

Актуальность темы может раскрываться в нескольких аспектах. Самым беспроиг-

рышным среди них будет определение значимости  исследования, исходя из потребностей 

общества, что часто выражается через практическую полезность исследования выбранной 

тематики для имеющих место современных социальных процессов. Так же значимым аргу-



53 

ментом может быть недостаточная разработанность темы целиком или её отдельных вопро-

сов.  

Степень изученности темы может быть представлена в хронологическом плане, 

однако предпочтительнее в данном случае выглядит тематический обзор, в котором раскры-

ваются наиболее весомые точки зрения на базовые аспекты выбранной проблематики.  

Цель реферата бывает только одна и соответствует его теме. Задачи реферата фор-

мулируются, исходя из его содержания, и в большинстве случаев соответствуют главам или 

пунктам, однако этот принцип не исключает и других подходов к их постановке. Корректна 

в данном случае увязка цели и задач с актуальностью и обзором существующих исследова-

ний по теме.  

Далее следует основная часть реферата, в которой излагается содержание глав и 

пунктов, если последние предусмотрены. Реферативная работа в обязательном  порядке 

предусматривает Заключение, где подводятся итоги проделанной работы, исходя из цели и 

задач.  

Реферат заканчивается Списком использованной литературы, который может 

включать в себя монографические и диссертационные исследования; авторефераты на соис-

кание степеней кандидата и доктора наук; статьи из научной периодики, материалов конфе-

ренций, сборников статей; архивные материалы; нормативно-правовые акты; патенты; элек-

тронные ресурсы и т.д.  

Приложения обязательным разделом реферата не являются, их необходимо воспри-

нимать как дополнение, которое может содержать различные иллюстративные материалы, 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.  

 Четвертый этап – защита реферата. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Основная литература3 

1. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспи-

рантов технических и экономических специальностей/ З.Т. Фокина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 138 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html. 

2. Мартынович С.Ф. Начала философии науки [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мартынович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81283.html.  

3. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 476 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html.  

4. Основы философии науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

С.А. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, 

2020.— 536 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94870.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература4  

1. Бряник Н.В. История науки доклассического периода. Философский анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бряник Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 164 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66158.html.  

2. Едильбаева, С. Ж. История и философия образования : монография / С. Ж. 

Едильбаева. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 

 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://www.iprbookshop.ru/81283.html
http://www.iprbookshop.ru/79770.html
http://www.iprbookshop.ru/66158.html
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306 c. — ISBN 978-601-04-1661-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58375.html    

3. История науки и техники. Эпоха Античности [Электронный ресурс]: хрестома-

тия/ — Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68249.html 

4. Мартынович С.Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций 

[Электронный ресурс]: монография/ Мартынович С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2019.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81282.html. 

5. Музыко, Е. И. История экономики : учебник / Е. И. Музыко. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-

7782-3004-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91367.html   

6. Ромащенко М.А. Античная философия (досократический период) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Ромащенко М.А., Ромащенко А.А., Довгаленко Н.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83261.html. 

7. Средневековые философы. Жизнь и идеи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный аг-

рарный университет, 2012.— 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64786.html. 

8. Смирнов В.Н. История науки и техники. Хронология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019.— 150 Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2008.— 735 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36633.htmlc.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83653.html. 

.Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Хаджаров М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69902.html 

9. Южанинова, Е. Р. Философия образования. Часть 1. История философии обра-

зования : учебное пособие / Е. Р. Южанинова. — Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. — ISBN 978-5-7410-1209-3.  Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52339.html  

 

  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Современные профессиональные базы данных   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU . 

 (Режим доступа https://elibrary.ru/defaultx.asp)/ 

Научная электронная библиотека cyberleninka.ru. Режим доступа  

https://cyberleninka.ru/ 

 

в том числе международные реферативные базы данных научных изданий  

  AENSI Publısher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals. (Ре-

жим доступа  http://www.aensiweb.com/journals.html) 

 Science Alert ( Режим доступа  https://scialert.net/ ) 

   Global Advanced Research Journals. (Режим доступа:   http:// www garj.org/) 

 

       

http://www.iprbookshop.ru/58375.html
http://www.iprbookshop.ru/68249.html
http://www.iprbookshop.ru/81282.html
http://www.iprbookshop.ru/91367.html
http://www.iprbookshop.ru/64786.html
http://www.iprbookshop.ru/36633.html
http://www.iprbookshop.ru/83653.html
http://www.iprbookshop.ru/69902.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aensiweb.com%2Fjournals.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_KUzjStYjifUZU7FZyZ2h-U-6tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgarj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-Ti-gKaCpQmSc8QyrsBCjRDYX9g
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   Информационные справочные системы 

 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант 

elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET  NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант (ООО «Бигинформ») – договор № 435 от 27.02.09 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1С: Университет – договор ПРК – 18281 от 10.09.181С Битрикс: Внутренний портал учебно-

го заведения (дог. №009/061115/03 от 06.11.2015г.), 

Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.)  

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебная аудитория для проведения учеб-

ных занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и ЭИОС 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp

