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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Целью изучения дисциплины является историко-научная, философско-

мировоззренческая и теоретико-методологическая подготовка кадров высшей ква-

лификации к осуществлению ими на уровне современных требований научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности, как в период выполне-

ния диссертационных исследований, так и в ходе последующей работы по специ-

альности; а также формирование научного типа мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечение общенаучной подготовки аспирантов, формирование научного 

мировоззрения, профессионального мышления; 

2) обучение основным навыкам применения общефилософских, общеметодоло-

гических принципов, законов, категорий в познании и практической деятельности; 

3) обоснование основных принципов научной, этической, эстетической и соци-

ально-экономической ориентации аспирантов; 

4) формирование представлений об общих закономерностях исторического 

процесса становления и развития математической науки с древнейших времен до 

современности; 

5) осмысление философско-методологических и социально-исторических про-

блем правовой реальности. 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения  образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  – это знания, умения, навы-

ки и (или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины История и фило-

софия науки должен: 

 

знать:  

 основные этапы развития философского знания, основные философские и 

научные школы, направления, концепции;  

 содержание традиционных и современных философских концепций, посвящен-

ных проблемам существования и исторического развития бытия знания;  

 особенности представлений о научных и философских картинах мироздания, 

сущности человеческого бытия, о многообразии форм человеческого знания, соот-

ношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях;  

 философский инструментарий теории познания (категории, принципы, законы, 

концепты, структуры, схемы философских систем) и философские персоналии (фи-

лософы и философские школы);  

 уровни познавательной деятельности, а также основные методы и формы науч-

ного познания; условия формирования личности ученого, её свободы, меры ответ-

ственности перед обществом. 

уметь: 



  

 творчески осмыслять научную реальность с точки зрения философской и исто-

рической её интерпретации;  

 организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необходи-

мую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях, 

с которыми имеет дело;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам истории и философии науки;  

 методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические исследо-

вания, используя знания об общих закономерностях развития научного знания;  

 ориентироваться в наиболее сложных проблемах науки как социального инсти-

тута в границах общественного развития;  

 самостоятельно повышать уровень общекультурной и гуманитарной подготов-

ки; 

 проявлять гражданскую позицию в социальной и научной сферах. 

владеть: 

 культурой мышления и  научного исследования, актуализирующими интеллек-

туальный потенциал; 

 навыками интерпретации текстов, имеющих философское и теоретическое со-

держание;  

 навыками аналитико-синтетической мыследеятельности (синтез, анализ, ин-

дукция, дедукция), в рамках которой описывается, представляется и преобразуется 

мыслимое содержание, и на основе которой строятся далее другие целеполагающие 

и целереализующие виды деятельности;  

 способностью к самостоятельному построению и аргументированному пред-

ставлению научной гипотезы;  

 приёмами и методами научной дискуссии и коммуникативной деятельности в 

условиях профессионального сообщества;  

 способностью демонстрировать и применять углубленные знания в профессио-

нальной деятельности;  

 способностью адаптировать новое знание в узкопрофессиональной и междис-

циплинарной деятельности. 

Изучение дисциплины История и философия науки позволит сформировать 

универсальные компетенции  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

  



  

3. Указание места дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.1 «История и философия науки» входит в базовую часть 

ООП подготовки кадров высшей квалификации. 

Дисциплина «История и философия науки» адресована аспирантам 1 года 

обучения по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

Для успешного изучения дисциплины аспиранту необходимо иметь базовые 

знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного ми-

нимума содержания основной образовательной программы подготовки специалиста 

или магистра, по социально-гуманитарным, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам: «Философия», «Философия права», «Философия и методология науч-

ного знания» и др. 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование у 

обучающихся в аспирантуре целостных представлений о науке как системе знаний, 

деятельности, социальном институте и феномене культуры, взятой в её развитии и 

взаимосвязи с другими социокультурными составляющими. Исторический, фило-

софско-гносеологический, методологический и социально-культурный контексты 

рассмотрения  науки способствуют формированию культуры творческого мышле-

ния, мировоззренческих установок, нравственных качеств личности, развитию ин-

теллекта. Акцентируется внимание на методологии научного исследования, особен-

ностях информационной цивилизации, формировании современной научной карти-

ны мира, типах научной рациональности. Содержательно программа ориентирует 

обучающихся как в тенденциях исторического развития науки, так и современных 

философских проблемах областей научного знания. 

Изучение модуля дисциплины «История правовых учений» призвано сформи-

ровать у аспирантов научный тип мышления посредством закрепления представле-

ний о закономерностях исторического процесса познания права, приводящее в си-

стему теоретические знания, полученные при изучении различных юридических, 

компьютерно-информационных и социально-управленческих курсов. 

Успешное освоение дисциплины способствует изучению профилирующих 

дисциплин, оказывает содействие профессиональному становлению будущего кан-

дидата наук; позволяет успешно сдать кандидатский экзамен по «Истории и фило-

софии науки» и перейти к подготовке и защите кандидатской  диссертации. 

Дисциплина «История и философия науки» для направления подготовки со-

стоит из трех модулей:  

Модуль 1. Общие проблемы философии науки;  

Модуль 2. Современные философские проблемы областей научного знания: 

Философия социально-гуманитарных  наук, Философия права;  

Модуль 3. История правовых учений. 

Модули 1 и 2 предполагают контактную работу с аудиторией. Модуль 3 изуча-

ется самостоятельно и включает контроль самостоятельной работы в виде оценива-

ния реферата.  

По итогам изучения трех модулей сдается единый экзамен (промежуточная ат-

тестация), а также кандидатский экзамен по «Истории и философии науки». 

 

  



  

4. Объем дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

в зачетных единицах с указанием количества академических,  

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид учебной нагрузки Всего часов / зачетных единиц 

Всего часов по дисциплине  180 часов 

5 зач.ед. 

Контактная работа (всего) 10 часов 

 

В том числе  

Лекции 

 
10  

Практические 

 
- 

Консультации 

 
- 

Контроль самостоятельной деятельности 

 
1  

Самостоятельная работа (всего) 

 
169  

Вид промежуточной аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость      180 часов 

5 зач.ед. 

 

4.1. Объем модуля ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

в зачетных единицах с указанием количества академических,  

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

 (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 10  
В том числе  

Лекции 10  
Консультации  - 

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной деятельно-

сти 
- 

Самостоятельная работа (всего) 62 

Вид итоговой аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость     

час / зач.ед.  

72 часа 

2 зач.ед. 

 

  



  

4.2. Объем модуля 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК; ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

в зачетных единицах с указанием количества академических,  

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  72 

Аудиторные занятия (всего) - 

В том числе  

Лекции - 

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной деятельно-

сти 
- 

Самостоятельная работа (всего) 72 

Вид итоговой аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость      

Час /зач.ед.  

72 часа 

2 зач.ед. 

 

4.3. Объем модуля  

ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

в зачетных единицах с указанием количества академических,  

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего часов по дисциплине  36 

Аудиторные занятия (всего) - 

В том числе - 

Лекции - 

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной деятельно-

сти 
1 

Самостоятельная работа (всего) 35 

Вид итоговой аттестации  

 
экзамен 

Общая трудоемкость      

Час / зач.ед.  

36 часов 

1 зач.ед. 

 



  

5. Содержание дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ,  

структурированное по модулям и разделам с указанием  

отведенного на них количества часов и  видов учебных занятий 

 

5.1. Структура дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
№ Наименование 

модуля и разделов дисциплины 

Виды учебной  

работы 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

(шифр) 

Лек. СРС КСР 

1 Модуль 1. Общие проблемы  

философии науки 

10 62 - УК-1 

УК-2 

2 Раздел 1. Научное познание  

как предмет философского анализа. 

4 20   

3 Раздел 2. Развитие научного знания:  

философский, исторический  

и социологический подходы 

2 22   

4 Раздел 3. Научная деятельность:  

логика и методология. 

4 20   

5 Модуль 2. Современные философские  

проблемы областей научного знания. 

Философия социально-гуманитарных наук; 

Философия экономики 

- 72 - УК-1 

УК-2 

6 Раздел 1. Философия социально-гуманитарных 

наук 

- 36   

7 Раздел 2. Философия права - 36   

8 Модуль 3. История правовых учений - 35 1 УК-1 

УК-2 

9 Всего часов 10 169 1  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

5.2. Содержание модуля ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества часов и  видов учебных занятий 

 

Тематический план лекционного курса 
№ Наименование раздела дисциплины Кол-во  

часов 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

(шифр) 

 

1. 
 

Раздел 1. Научное познание  

как предмет философского анализа.  

 

 

4 

 

УК-1 

УК-2 

1.1 Тема 1. Взаимосвязь философии и науки. Основные исто-

рические типы отношений философии и науки. Функции 

философии в научном познании. Науковедение. Философия 

и мировоззрение ученого. Этика научной деятельности. Фи-

лософия науки в структуре классической гносеологии. Фи-

  



  

лософия науки как раздел эпистемологии. Предмет филосо-

фии науки. 

1.2 Тема 2. Основное познавательное отношение. Субъект и 

объект. Категории субъекта и объекта в структуре классиче-

ской теории познания. Экзистенциально-антропологическая 

трактовка субъекта и объекта. Категории субъекта и объекта 

в научном познании. 

  

1.3 Тема 3. Сущность знания и его типы. Научно-

познавательная деятельность. Знание: типологии и приро-

да. Субъективация знания в конструктах повседневности. 

Саморефлексия знания. Специфика научного знания. Струк-

турирование научно-познавательной деятельности. Объекти-

вация знания. Репрезентация. Субъективация знания. Кате-

горизация. Роль коммуникации в познании. Конвенция. Ин-

терпретация как базовая познавательная процедура. 

  

1.4 Тема 4. Основные концепции истины в эпистемологии и 

философии науки. Классическая / корреспондентская кон-

цепция истины. Семантическая концепция истины. Коге-

рентная концепция истины. Проблема релятивизма. Прагма-

тическая концепция истины. Конвенциональная концепция 

истины. Принцип дополнительности знания. Исследование 

ситуации: равнозначность конкурирующих смыслов (герме-

невтика, конструктиивизм). 

  

 

2. 
 

Раздел 2. Развитие научного знания: философский, исто-

рический и социологический подходы.  

 

 

2 

 

УК-1 

УК-2 

2.1 Тема 5. Исторические, социологические и культурологи-

ческие модели развития научного знания. Кумулятивная и 

парадигмальная модель развития науки. Позитивизм и пост-

позитивизм о сущности и развитии науки. Социологический 

и культурологический подход к развитию науки. Интерна-

лизм и экстернализм. 

  

2.2 Тема 6. Научная картина мира и стиль мышления: це-

лостность научного знания и историческая преемствен-

ность. Научная картина мира как объективированный спо-

соб установления исторической преемственности научного 

знания. Концептуальные пределы использования модели 

«научная картина мира». Стиль мышления как субъективной 

фактор научного исследования. Научная картина мира и 

стиль мышления как предпосылки и результат научного ис-

следования. 

  

2.3 Тема 7. Исторические этапы формирования науки. Клас-

сическая и неклассическая наука. Понятие рационально-

сти и характеристика основных типов научной рационально-

сти. Классический этап развития научного знания. Дисци-

плинарная организация науки. Становление социальных и 

гуманитарных наук. Неклассическая наука: основные харак-

теристики. 

  

2.4 Тема 8. Постнеклассическая наука. Основные характери-

стики постнеклассической науки. Наука как социальный ин-

ститут и элемент культуры. Социальные функции науки. Си-

стемный и синергетический подходы в современной науке. 

Компьютеризация науки, её проблемы и социальные послед-

  



  

ствия. Этика науки и ответственность ученого в экономиче-

ских условиях современного общества. 

 

3. 
 

Раздел 3. Научная деятельность:  

логика и методология. 

 

 

4 

 

УК-1 

УК-2 

3.1 Тема 9. Языковое структурирование пространства зна-

ния. Язык как средство построения и развития науки. Логи-

ческий, функциональный и герменевтический подходы к 

анализу языка науки.  

   

3.2 Тема 10. Проблемная ситуация в научном познании, 

уровни её понимания и разрешения. Проблема как начало 

и особая форма научного познания. Уровни научного позна-

ния. 

  

3.3 Тема 11. Методология научного познания. Понятие мето-

дологии и её уровней. Метод, его природа и функции. Мето-

ды и формы эмпирического уровня. Методы исследования и 

формы теоретического уровня. 

  

 Всего часов 62  

 

5.3. Содержание модуля 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, 

Философия социально-гуманитарных наук; Философия права 

структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества часов и  видов учебных занятий 

 

Лекционные занятия не предусмотрены в учебном плане 

Практические занятия не предусмотрены в учебном плане 

Самостоятельная работа аспирантов составляет 72 часа (см. Раздел 6 настоящей про-

граммы). 

 

5.4. Содержание модуля. 

ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ НАУКИ (ТЕХНИКИ), ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества часов и  видов учебных занятий 

 

Лекционные занятия не предусмотрены в учебном плане 

Практические занятия не предусмотрены в учебном плане 

Самостоятельная работа аспирантов составляет 35 часов (см. Раздел 6 настоя-

щей программы). 

 

 

 

  



  

6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы обучающегося 

 

По форме СРС по «Истории и философии науки» включает подготовку и напи-

сание реферата, подготовку к экзаменам. 

 

Модуль 1. Общие проблемы философии науки 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 
№ Наименование раздела дисциплины  Кол-во ча-

сов 

Форма отче-

та 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 

1.  Раздел 1. Научное познание  

как предмет философского анализа. 

20 подготовка 

экзамену 

УК-1 

УК-2 

2. Раздел 2. Развитие научного знания: фи-

лософский, исторический и социологи-

ческий подходы. 

22 подготовка 

экзамену 
УК-1 

УК-2 

3. Раздел 3. Научная деятельность: логика 

и методология. 

20 подготовка 

экзамену 
УК-1 

УК-2 
 Всего часов 62   

 

Содержание СРС Модуля 1. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Для формирования компетенций УК-1, УК-2 и успешной сдачи экзамена 

предлагается самостоятельное чтение и осмысление классических произведений 

мировой философии, посвященных рассмотрению вопросов Общих проблем фило-

софии науки. Вопросы по произведениям ко всем трем разделам. 

1. Аристотель. «Метафизика» и «Физика». О знании как единстве отвле-

ченных знаний, опыта (единичного) и искусства (мастерства). Знание «что» или 

опыт, знание «почему» или основания. Аристотель о природе науки. Научное знание 

есть знание начал. «Первая философия» («метафизика») как наука о причинах и 

началах, имеющих статус всеобщности и необходимости. Соединение целостного 

осмысления действительности с выделением отдельных направлений исследований 

в относительно самостоятельные науки. Теоретизация знания. Предъявление знания 

в виде «теории», заданного ради него самого. Систематизация накопленного знания. 

Объединение целостного философского осмысления действительности с выделен-

ными отдельными направлениями исследований в относительно самостоятельные 

науки. Воссоздание в «Метафизике» бытия мира в виде целого, естественно возни-

кающего образования, имеющего причины в самом себе. Фундирование науки в 

«Органоне» как логически обоснованного мышления с использованием понятийно-

категориального аппарата. Строение и изложение научного исследования. 1) Изло-

жение истории изучаемого вопроса, которая сопровождается критикой предложен-

ных предшественниками точек зрения и их решений. 2) На основе этого четкая по-

становка проблемы, которую нужно решить. 3) Выдвижение собственного решения 

– гипотезы. 4) Обоснование этого решения с помощью логических аргументов и об-

ращения к данным наблюдения, демонстрация преимуществ предложенной точки 

зрения перед предшествующими. «Вторая философия» («физика») как наука о при-

чинах движения предметов, существующих самостоятельно. Классификация наук: 

теоретические, практические, творческие. 



  

2. Френсис Бэкон. «Новый органон». «Новый органон» как новый метод 

научного и философского познания. Исторический разум и разум научный. Теория 

идолов и задача «очищения разума». Бэконовская теория индукции как теория от-

крытого нового знания. Учение Бэкона о природах и формах: натурфилософские 

взгляды. Классификация наук Ф. Бэконом  на основе способностей человеческой 

души: памяти соответствует история, воображению — поэзия, разуму — филосо-

фия. 

3. Рене Декарт. «Рассуждения о методе». Картезианская программа «очище-

ния». Метод сомнения. Основы метафизики. «Я мыслю, следовательно, я суще-

ствую» – первый принцип философии. Введение понятия «субъект» Р. Декартом. 

Субъект как «Я». Универсальность  понятия «Я». Субъект как умозрительная кон-

струкция. Познание – представление – мировоззрение. Представленность мира как 

объекта. Метафора «зеркала» для непосредственного отражения объекта: Дуализм 

Декарта и психофизическая проблема. Физика Декарта. Его схема последовательно-

го постижения явлений природы. Некоторые моральные правила и их связь с прави-

лами методического основания природы. Роль идей Декарта в истории философии и 

науки. Метафора дерева для организации наук по Р. Декарту: корневищем является 

метафизика (наука о первопричинах), стволом — физика, крона включает в себя ме-

дицину, механику и этику. 

5. Иммануил Кант. «Пролегомены». Кантовская концепция знания. Условия 

научности математики и естествознания. Возможности существования философии 

(метафизики) в качестве научной дисциплины.  Кант о роли аналитических и синте-

тических суждений в научном познании. Априоризм как основа кантовского анали-

за. Кантовская типология познавательных способностей человека. Учение об апри-

орных формах чувственности. Соотношение между рассудком и чувственностью. 

Учение о разуме. Выявление внутренних противоречий в «рациональной» психоло-

гии, «рациональной» космологии, «рациональной» теологии. Что такое метафизика? 

Регулятивное значение идей разума. Априорность источника теории, т.е. логических 

схем мышления индивидуального субъекта. Предположение о трансцендентности 

субъекта. Необоснованность знания как результат обнаружения субъекта за преде-

лами познания. 

6. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. «Энциклопедия философских наук» 

(Логика) и «Философия природы». Логика как наука о мышлении. Её значение в 

философской системе Гегеля. Три типа отношений мысли к действительности. Геге-

левская концепция диалектической, содержательной логики. Гегель о единстве ло-

гики, диалектики и теории познания. Структура, основные системные категории 

(бытие, ничто становление, качество, количество, мера) и главные идеи учения о 

бытии. Структура, основные системные категории (основание, существование, 

вещь, явление, закон, отношение, действительность, субстанциональность, причин-

ность, взаимодействие) и главные идеи учения о сущности. Структура, основные ка-

тегории (понятие суждение, умозаключение, анализ, синтез, абстрактное и конкрет-

ное) и главные идеи учения о понятии. Проблема предмета и метода философии 

науки в трактовке Гегеля. Гегелевская классификация наук. 

7. Владимир Иванович Вернадский. «О научном мировоззрении». Понятие 

научного мировоззрения. Научное мировоззрение и картина мира. Взаимоотноше-

ние науки и философии. Человечество на переломе. Необходимость формирования 

нового планетарно-космического мировоззрения. Научная мысль как её значение в 



  

геологической истории биосферы. Переход биосферы в ноосферу. Научные истины. 

Взаимосвязь философии, науки религии. Проблема логики естествознания. Про-

странство и время в неживой и живой природе. 

8. Карл Поппер. «Логика и рост научного знания». Критический рациона-

лизм Поппера и его место в англо-американской философии науки. Анализ основа-

ний научного знания. «Мир знаний» как «мир понятий». Коэволюционная согласо-

ванность «мира знаний» с «миром объектов» и «миром субъектов». Естественнона-

учные и гуманитарные когнитивные практики как способы представления «мира 

объектов». Знание как ментальный мир, знание как объективное содержание мыш-

ления. Объективное знание как знание познающего субъекта. Вера как аксиоматиче-

ское знание, или самодостоверная истина, или предпосылка познания.  Существова-

ние научного знания через его различие с ненаучным / неистинным, обоснованного 

принципом фальсификации (фаллибилизма). Автономность сферы научного знания 

как «третьего мира» или мира понятий. Движение роста научного знания: проблема 

— гипотезы — проверка — отбор гипотезы — выдвижение теории — расширение 

представлений о мире — новая проблема. Проблема построения логической теории 

научного метода. Принцип фальсифицируемости как критерий демаркации между 

наукой и псевдонаучкой (ненаукой). Фальсификация как установление достоверно-

сти теоретического предложения в системе других теоретических предложений Ос-

новные тезисы философской концепции Поппера: антииндуктивизм, антиинстру-

ментализм, о погрешимости человеческого знания, о зависимости эксперимента от 

теории. Проблема истины и теория правдоподобия Поппера. Идея «концептуального 

каркаса», который задает целостность образа мира средствами внешнего сплочения 

в социальные группы, объединенные общими мировоззренческими установками и 

образованием. Научное сообщество единомышленников. 

9. Имре Лакатос. «История науки и её рациональные реконструкции». 

Индуктивизм как одна из наиболее влиятельных методологий науки. Конвенциона-

лизм о проблеме классификации наук и прогрессе науки. Конвенционализм и ин-

струментализм. Методологический фальсификационизм. Методология исследова-

тельский программ. Идея научно-исследовательской программы И. Лакатоса. Вы-

движение новых теорий как дополнение и уточнение существующего знания. 

Структура научно-исследовательской программы: «жесткое ядро», допущение, по-

ложительная  и отрицательная эвристика, «защитный пояс». Стадии развития науч-

но-исследовательской программы: от прогрессивной (продуктивной) до регрессив-

ной (вырождения). Критическое сравнение методологических концепций. 

10. Томас Кун. «Структура научных революций». Наука как система зна-

ний и как социальный институт. Деятельность научных сообществ на основании па-

радигмы как дисциплинарной матрицы. Поэтапное движение научного знания: 1) 

допарадигмальность, 2) консенсус, 3) нормальное развитие, 4) аномальные факты, 5) 

новая парадигма. Структура парадигмы: символические обобщения, метафизиче-

ские установки, общепринятые стандарты. Преобразование научной группы в науч-

ное сообщество, её самоидентификация на основе парадигмальной системы правил. 

Закономерности развития науки. Природа и характер научных революций. Револю-

ция как смена парадигм и возможность развития научного знания. Условия возник-

новения новых теорий. Парадигмы, неявное знание и интуиция. Специфика научной 

деятельности. Научное сообщество и проблемы коммуникации в науке. 

Учебно-методические материалы для СРС 
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Модуль 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Философия социально-гуманитарных наук; Философия права 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 
№ Наименование раздела дисциплины  Кол-во ча-

сов 

Форма отче-

та 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 

1 Раздел 1. Философия социально-

гуманитарных наук 

10 подготовка 

экзамену 

УК-1 

УК-2 

2  Раздел 2. Философия права 42 подготовка 

экзамену 

УК-1 

УК-2 

2.1 Тема 1. Методологическое введение. 7   

2.2 Тема 2. Историко-философский анализ 

права. 

14   

2.3 Тема 3. Современные философские 

концепции права 

14   

2.4 Тема 4. Философия права в России 7   

 

Содержание СРС.  

Вопросы для самостоятельного изучения 

Для формирования компетенций УК-1, УК-2 и успешной сдачи экзамена 

предлагается самостоятельное осмысление философии социально-гуманитарных 

наук и философии права.  По итогам СРС  самостоятельно готовятся ответы к эк-

замену по модулю 2 по темам, составленным в соответствии с «Программой канди-

датских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специаль-

ным дисциплинам», утвержденных приказом Минобрнауки России от 8 октября 

2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистраци-

онный № 10363). 

1. Философия социально-гуманитарных наук 

Введение 



  

Настоящая программа философской части кандидатского экзамена по курсу 

"История и философия науки" предназначена для аспирантов и соискателей ученых 

степеней всех научных специальностей, относящихся к социально-гуманитарному 

блоку наук. Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее разви-

тия, и получение представления о тенденциях исторического развития данной от-

расли науки. 

Программа разработана Институтом философии РАН при участии ведущих 

специалистов из МГУ им. М.В.Ломоносова, СпбГУ, МПГУ,и ряда других универси-

тетов. Программа одобрена экспертным советом по философии, социологии и куль-

турологии Высшей аттестационной комиссии. 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, 

Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, ис-

тории и человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокуль-

турная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, 

экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относительной 

самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального 

контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как фе-

номен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский кон-

текст применения социального знания и смены его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактов-

ки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной 

жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, слу-

чайность, изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодей-

ствия. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. Возможность 

применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина 

мира в социально-гуманитарных науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личност-

ное неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в 

гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования. Науч-

ное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль тра-

диций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер)в меж-

субъектном понимании и смыслополагании.  

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

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов 

в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативно-

сти СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтрально-

сти» в социальном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 

Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и 



  

принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социаль-

но-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в со-

циально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская ан-

тропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных 

схем. Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных 

произведений. История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во 

времени, никогда не завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объек-

тивное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Пере-

осмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства простран-

ственно-временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре:  

методологические следствия и императивы 

Рождение   знания  в  процессе   взаимодействия   «коммуницирующих индиви-

дов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социаль-

но-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного позна-

ния. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и след-

ствие коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за 

введение конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» 

какой-либо доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности  

в социально-гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема ис-

тины в свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое тре-

бование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в 

СГН и проблема истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация  

в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и 

типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных 

науках, необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" 

(В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано 

формулами логических операций, требует обращения к целостному человеку, его 

жизнедеятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о понимании и 

интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» методологического 

и семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые иг-

ры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений вы-

сказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая опера-

ция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 



  

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, 

психологии, филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы 

жизни» (Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. 

"Встроенность" субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, 

скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений и сужде-

ний. Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). 

Вера и верования - обязательные компоненты и основания личностного знания, ре-

зультат сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, апроби-

рованных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. 

Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины - 

традиция, укорененная в европейской философии. "Философская вера" как вера 

мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы  

социально-гуманитарных наук 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая ис-

следовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинату-

ралистической исследовательских программ. Натуралистическая и антинатурали-

стическая исследовательские программы в социологии, исторической, экономиче-

ской и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук  

на социальные и гуманитарные науки 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по ме-

тоду, по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Ме-

тоды социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие 

гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гумани-

тарных наук и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура  

и роль социально-гуманитарных наук в 

 процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисципли-

нарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в 

XIX веке. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появ-

ление новых областей исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Обще-

ство знания». Участие СГН и вненаучного знания в экспертизах социальных проек-

тов и программ. Значение опережающих социальных исследований для решения со-

циальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

Учебно-методические материалы для СРС 

Основная литература  

по философии социально-гуманитарных наук 

1. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч. в 7-ми т. 

Т. 5. М., 1996.  

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение 

мирового сообщества//Социология на пороге XXI века. Новые направления 

исследования. М., 1998.  



  

3. Вебер М. Смысл "свободы от оценки" в социологической и экономической науке 

// Он же. Избр. произведения. М., 1990. 

4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

5. Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. 

6. Культура: теории и проблемы. М., 1995. 

7. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 

8. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М., 

1990. 

9. Маннгейм К. Очерки социологии знания. Теория познания - Мировоззрение - 

Историзм. М. 1998. 

10. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.  

11. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 

12. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. 

13. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об 

основных формах общественного поведения и морали. Спб. 1999. 

14. Социальное знание и социальные изменения. Отв. Ред. В.Г.Федотова. М., 2001. 

15. Степин В.С. Научное знание и ценности техногенной цивилизации//Вопросы 

философии. 1989. № 10. 

16. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. 

Дополнительная литература  

по философии социально-гуманитарных наук 

1. Бек У. Общество риска. М., 2000. 

2. Бергер П., Лукман Н. Социальное конструирование реальности.  Трактат по 

социологии знания. М., 1995. 

3. Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997. 

4. Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М., 

1990. 

5. Розов Н.С. Философия и теория истории. М. 2002. 

6. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 
 

Философия права 

Тема 1. Методологическое введение. 

Философия права в системе философского и юридического знания. Объективи-

зация философского знания о «праве». Правовая действительность и правовая ре-

альность. «Правовая реальность» как пространство репрезентации философского 

осмысления права. Понятие философия права. Философское структурирование 

юридического пространства знания: онтология права, гносеология права, аксиоло-

гия права, философско-антропологическая проблематика. Методологические аспек-

ты осмысления правовой реальности. 

Дискурсивные основания правовой реальности. Дискурсивный анализ научного 

знания (М. Фуко, французская школа дискурс анализа). Философско-дискурсивный 

анализ права. 

Тема  2. Историко-философский анализ права. 

Античная философско-правовая мысль. Философско-правовые взгляды Платона. 

Философско-правовые взгляды Аристотеля. Философско-правовые взгляды элли-

низма. Философско-методологический анализ понятия «римское право». 



  

Правовые учения в средневековой теологии. Философско-правовое учение в тео-

логии Фомы Аквинского. (Право как благо; Божественное полагание права). Разви-

тие юридической науки в период высокого и позднего средневековья. Правовые 

учения в концепциях протестантских теологов XIV века. 

Философско-правовые концепции Нового времени. Становление рациональных 

учений о праве (на материалах теории Г. Гроция). Естественное право как объекти-

вация смыслов государственного устройства (Т. Гоббс, Дж. Локк). Критика К. 

Шмиттом философско-политических представлений Т. Гоббса. Богословско-

политическое толкование права (Б. Б. Спиноза). Развитие философских аспектов 

осмысления права французскими просветителями (на материалах теорий Ж.-Ж. Рус-

со, П. Монтеня, Ш. Монтескье). 

Концептуализация права представителями немецкой классической философии 

и критический анализ их разработок. Философско-правовые взгляды И. Канта. 

Морально-политическое понимание право И. Кантом и его анализ в концепции по-

литической теории Х. Арендт. Правоотношение как условие возможности самосо-

знания свободного человека (И.Г. Фихте). Философия права Г.В.Ф. Гегеля. (Право 

как учение о должном.) Утилитаристские основания политико-правового учения И. 

Бентама. 

Тема3. Современные философские концепции права 

Позитивистские и неопозитивистские концепции права.. Логические структуры 

как способ объективистского обоснования правовой системы (Дж. Остин, Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн). Правовой неопозитивизм Г. Харта. «Чистая теория права» Г. 

Кельзена. 

Современные философско-юридические концепции осмысления естественного 

права. Социально-политическая теория права Ж. Маритена. Концепция естествен-

ного права Дж. Финниса. Тождество природы и морали в концепции естественного 

права Р. Дворкина. Приоритет права в идеологическом дискурсе блага (Дж. Ролз). 

Социально-философский анализ «права». Влияние «понимающей» социологии 

М. Вебера на формирование неклассической социальной методологии исследования 

права. Целостность или сохранение права в социологии К.К. Жоля. Анализ социаль-

но-философских оснований юридического поля в концепции П. Бурдье. Границы 

самоопределения пространства права (Н. Луман). 

Трансцендентально-парадигмальные концепции права. Этика и право как 

трансцендентально-герменевтические принципы коммуникативного сообщества (К.-

О. Аппель). Рационализация права в моральном дискурсе (Ю. Хабермас). 

Юридическая герменевтика. Герменевтический анализ языка права (Г.Г. Гада-

мер). Герменевтический анализ языка права (Бетти). Справедливое как способ фило-

софской интерпретации современной правовой системы. Анализ проблемы кон-

фликта интерпретаций (П. Рикёр). 

Философский анализ взаимоопределений права и политики. Государственно-

правовая теория К. Шмита. Право в структуре биополитики (М. Фуко). Отождеств-

ление политики и права в дискурсе homo sacer (Дж. Агамбен). Понятие «субъектив-

ных прав» в концепции В. Декомба. Внутренняя ответственность как субъективное 

производство права (Х. Арендт). 

Тема 4. Философия права России. 

Актуальные вопросы философско-правовых исследований в России. Отече-

ственная традиция философского осмысления права: этапы и их характеристика 



  

(дореволюционный период, советский период, современное состояние). Критика 

естественного права: неписаный закон (Малиновский). Критический анализ фило-

софии права О. Хёффе. Концепция философии права В.С. Нерсесянца. Концепция 

философии права Д.А. Керимова. 

 

Учебно-методические материалы для СРС 

1. Агамбен Дж. Homo sucer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Изд-во «Европа», 

2011. 256 с. 

2. Апель К.-О. Трансформация философии. M.: «Логос», 2001. 344 с. 

3. Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка // Вопросы фи-

лософии. 1997. № 1. С. 76-92. 

4. Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. Пер. с англ. Алексея Глу-

хова. СПб.: Наука, 2012. 303 с. 

5. Арендт Х. Ответственность и суждение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 355 

с. 

6. Бибихин В.В. Введение в философию права. М.: ИФ РАН, 2005. 346 с. 

7. Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля // Социальное 

пространство: поля и практика / пер. с франц.; Отв.ред.перевода, сост. и послесл. 

Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. 

С. 75-128. 

8. Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе / Пер. с нем.: 

Е.В. Борисов. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 144 с. 

9. Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация. (Из немецко-французских дебатов с уча-

стием Ж. Деррида, Ф. Форгета, М. Франка, Х.-Г. Гадамера, Й. Грайша и 

Ф. Ларуелля) // Герменевтика и деконструкция / Под ред. Штегмайера В., Франка Х., 

Маркова Б.В. СПб., 1999. С. 202-242. 

10. Гоббс Т. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1991. 736 с. 

11. Гурвич Г.Д. Философия и социология права. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. 

гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 845 с. 

12. Дворкин Р. О правах всерьез. Пер. с англ.; Ред. Л.Б. Макеева. М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 392 с. 

13. Декомб В. Борьба субъективных прав // Декомб В. Дополнение и действие от 

собственного лица. М.: Изд-во Новое литературное обозрение, 2011. С. 437-551. 

14. Деникина З.Д. Неклассическая и постнеклассическая философия права: Моно-

графия. М.: Изд-во МГОУ, 2010. 230 с. 

15. Жоль К.К. Философия и социология права: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. 415 с. 

16. Кант И. Метафизические начала учения о праве / Кант И. Метафизика нравов. 
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17. Керимов Д.А. Предмет философии права // Государство и право. 1994. № 7. 

18. Луман H. Социология права// Правовая мысль XX века: Сб. обзоров и рефератов / 

РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. правоведения. М., 

2002. С. 84-88. 

19. Луман Н. Самовоспроизводство права и его пределы // Правовая мысль XX века: 

Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. 
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лософии права и государства. М.: Гнозис, 1994. 328 с. 
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http://www.ozon.ru/brand/3180556/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_05/1999_5_04.htm


  

43. Шмитт К. Государство: Право и политика. Пер. с нем. и вступ. ст. 

О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. М.: Издательский дом 

«Территория будущего», 2013. 448 с. 

44. Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб..: Изд-во «Вла-

димир Даль», 2006. 300 с. 

 

Модуль 3. История области науки (техники) 

История правовых учений 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов   

и вопросы для самостоятельного изучения  

Для формирования компетенций УК-1, УК-2 и успешной сдачи экзамена пред-

лагается самостоятельное осмысление «ИСТОРИИ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ». По итогам 

СРС самостоятельно готовится реферат по тематике, составленной в соответствии с 

«Программой кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранно-

му языку и специальным дисциплинам», утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 

2007 г., регистрационный № 10363). 

1. Предмет и методология истории учений о праве и государстве 

Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, филосо-

фии, и других смежных дисциплин. Предмет и методология истории учений о праве 

и государстве.  Концептуально-теоретическое выражение в истории учений о праве 

и государстве прогресса в сфере политико-правовой мысли. Взаимосвязи преем-

ственности и новизны в истории учений о праве и государстве. 

2. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская 

концепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и за-

кона. Мо-цзы о естественном равенстве  людей и договорном происхождении госу-

дарства. Концепция легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.). Государственно-правовая 

мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы Ману")  о дхарме и касто-

вом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в  буддизме. По-

ложения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики. 

3. Учения о праве и государстве в Древней Греции 

У истоков древнегреческой государственно-правовой  мысли. Идеи Пифагора и пи-

фагорейцев о праве и справедливости в полисе  как "воздаянии другому равным". 

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта,  Ликофрона, Алкидама и 

др.) о различении  и соотношении естественного права (права  по природе) и полис-

ных законов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву. Учение Со-

крата о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о  понятийном 

единстве справедливого и законного. Учение Платона о совершенном государстве и 

разумном законе, его идеи о естественном праве и равенстве. Учение Аристотеля о 

праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция человека как "политиче-

ского существа". Учение о формах правления, о естественном и волеустановленном 

праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в  учении Эпикура о государстве, естествен-

ном праве и законах полиса. Древнегреческие  стоики (Зенон, Хрисипп) о есте-

ственном праве, полисе и его законах. Учение Полибия о формах правления. 



  

4. Учения о праве и государстве  в Древнем Риме. 

Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юрис-

пруденции как самостоятельной науки  о праве и государстве. Различение и соот-

ношение естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка госу-

дарства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы 

правления. Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универ-

сальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  

5. Учения  о праве и государстве в  Средние века. 

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.  Виды законов. Учение о формах 

правления. Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция 

народного суверенитета. Естественноправовые учения средневековых юристов о 

справедливом законе (представители Павийской школы, постглоссаторы). Легист-

ские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистической 

школы в юриспруденции). Вклад средневековых юристов в развитие юридической 

науки, в систематизацию действующего права и в процесс рецепции римского права 

в  странах Западной Европы. Формирование и развитие государственно-правовой 

мысли в странах Арабского Востока.  

6. Учения о праве и государстве Нового времени 

Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 

политики и закона. Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. 

Кальвин). Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного 

суверенитета. Учение Ф.Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного 

права  и "хорошего закона". Учение Г.Гроция о праве и государстве. Соотношение 

естественного, внутригосударственного и международного права. Договорная тео-

рия государства. Разработка "научной формы" юриспруденции. Учение Спинозы о 

естественном и позитивном праве. Концепция договорного  происхождения госу-

дарства.  Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении аб-

солютистского государства. Концепция права как приказа суверена. Учение 

Дж.Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория разде-

ления властей. Неотчуждаемые естественные права  человека. Учение 

С.Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и позитивного 

права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. 

Концепция развития юриспруденции. Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. 

Концепция "рациональной юриспруденции". Учение Ш.Монтескье о праве и госу-

дарстве.  "Дух законов" и позитивное право. Теория разделения властей и ее влия-

ние на развитие учений о правовом государстве. Учение Ж.-Ж.Руссо о праве и госу-

дарстве. Демократическая концепция общественного договора и обоснование суве-

ренитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция  закона. Учение Ч.Беккариа 

о праве и государстве. Концепция гуманистических юридических ценностей  и ци-

вилизованного правосудия. Обоснование прав человека, республиканской концеп-

ции разделения властей и правового государства в творчестве американских мысли-

телей II половины ХУШ в. (Т. Пейн, Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, 

Дж.Мэдисон).  

7. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 



  

Учение И.Канта о праве  и государстве. Свобода человека как естественное право. 

Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические импе-

ративы относительно права и государства. Либеральная концепция правового госу-

дарства. Учение о "вечном мире". "Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, 

Г.Пухта). Обоснование идей позитивистской юриспруденции. Философия права  

Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее предмет и метод. 

Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической  конкретизации: аб-

страктное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и государ-

ство). Система права как  царство реализованной свободы. Концепция межгосудар-

ственных отношений. Учение И.Бентама о праве и государстве. Утилитаристская 

концепция юридического позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проек-

ты реформирования государства, законодательства и юриспруденции. Правовое 

учение  Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и аналитической 

юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "философии 

позитивного права". Учение Б.Констана о праве и государстве. Права и свободы ин-

дивида в  античном и современном мире. Идеи конституционализма. Концепция 

разделения властей и правового государства. Учение А.де Токвиля о праве и госу-

дарстве. Идеи либеральной демократии. Соотношение свободы и равенства, поиски 

их единства. Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и 

Ф. Энгельса о государстве и праве как надстроечных явлениях  классового, частно-

собственнического общества. Классовая сущность и функции государства и права, 

их исторические формы и преходящий характер. Революционный слом буржуазной 

политико-правовой надстройки и установление диктатуры пролетариата. Отмирание 

государства и  права. Учение Р.Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: 

от "юриспруденции понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридиче-

ского  позитивизма. Взаимосвязи права и государства. Учение Ф.Ницше о государ-

стве и праве как явлениях, производных от "воли к  власти". Аристократическая  

концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, политики и 

права. 

8. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 

Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера  о естественном праве с 

"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного 

права"  в  правовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, Д.Джентиле, 

Б. Телдерс и др.). Апология  нацистского и фашистского тоталитаризма. Правовые 

учения представителей "социологической юриспруденции". Социология права 

Е.Эрлиха.  Концепция  "социального права" Г.Гурвича. Юридический институцио-

нализм П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция  как 

юридическая "социальная инженерия" в учении Р.Паунда. Концепции "возрожден-

ного" естественного права.  Развитие идей "возрожденного" естественного  права 

представителями различных течений  юснатурализма – неотомистами  (Ж.Маритен , 

Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. Хорст и 

др.),  сторонниками светской концепции  естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер 

и др.). Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка 

В.Майхофером "права экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзи-

стенциальный естественноправовой порядок как  основа правового государства. 

Концепция Э.Фехнера: экзистенциальное право – как живое естественное право "со 



  

становящимся  содержанием". Экзистенциальное право как  интуитивно переживае-

мое "экзистенциально должное"   в учении   К.Коссио. Онтологические учения о 

праве. "Строгая онтология права"  Р.Марчича: концепция естественного права как 

препозитивной основы позитивного права. Неопозитивистские учения о праве. Раз-

работка идей неопозитивизма в "чистом учении о праве" Г. Кельзена. Нормативист-

ская  трактовка права и государства. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. 

Познавательно-критическая концепция позитивного права и аналитической юрис-

пруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

9. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России. 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мыс-

ли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода. 

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизо-

ванной русской государственности. Политико-правовая мысль в период формирова-

ния и утверждения в России абсолютной монархии. Государственно-правовые идеи 

М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии. Учение С.Е. Десницкого о 

праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение о естественном и пози-

тивном праве. Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева. Государственно-

правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-правовых преоб-

разований, кодификация российского законодательства. Государственно-правовые 

программы декабристов. Государственно-правовые концепции славянофилов и за-

падников. Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как  основа-

тель научного правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного 

права. Предмет и составные части "научного законоведения" (юридической науки). 

Неволин как историк правовых и политических учений. Государственно-правовые 

воззрения революционных демократов. Государственно-правовые взгляды идеоло-

гов анархизма. Учение о  праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии 

права. Естественное и позитивное право. Обоснование  концепции правового госу-

дарства в форме конституционной монархии. Концепция истории политических 

учений. Учение В.С. Соловьева  о праве и государстве.  Нравственность, право, гос-

ударство. Позитивное право как  принудительный минимум нравственности. Кон-

цепция правового государства. Юридический позитивизм в России. Позитивистское 

учение о праве Г. Ф. Шершеневича.   Неопозитивистские воззрения  В.Д. Каткова. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трак-

товке права и государства. Идеи возрождения естественного права. Воззрения Н.А. 

Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и  царство   Духа.  Неотчуждаемые 

права человека как духовные права. Государственно-правовые воззрения 

В.И.Ленина. Разработка положений марксистского учения о государстве и праве как 

надстроечных явлениях эксплуататорского общества. Концепции Республики Сове-

тов и федеративного устройства СССР. Марксистско-лениниское учение о государ-

стве и праве как идеологическая и теоретическая основа советской юриспруденции.  

Основные концепции права и государства советского периода. Развитие учений о 

праве и государстве в постсоветской России: основные направления, идеи, концеп-

ции.  

Учебно-методические материалы для СРС 

Рекомендуемая основная литература: 

1. История политических и правовых учений. Т. 1-5. Отв. ред. В.С. Нерсесянц. М., 

1985-1995. 



  

2. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под ред. В.С. 

Нерсесянца. М., 2002.  

3. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под ред. 

О.Э.Лейста. М., 1997 г. 

4. История политических учений. Учебник для вузов. Под ред. О.В. Мартышина. 

М.,2002.  

Дополнительная литература: 

1. Антология мировой правовой мысли. Т. 1-5. М.,1999. 

2. Аристотель. Соч. в четырех томах. Т. 4. М., 1983. 

3. Ч. Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. 

4. Н.А. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря. М.,1995. 

5. Ф. Бэкон. Образец трактата о всеобщей справедливости, или об источниках пра-

ва. – Соч., Т.1, М., 1971, с. 507-536. 

6. Г. В.Ф. Гегель. Философия права. М., 1990. 

7. Т. Гоббс. Избранные произведения в двух томах. М., 1965. 

8. Г. Гроций. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естествен-

ное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1956. 

9. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 

10. Р. Иеринг. Борьба за право. М., 1991. 

11. История политических и правовых учений. Хрестоматия. Часть 1. Зарубежная 

политико-правовая мысль. /Сост.В.В.Ячевский. Воронеж, 2000 

12. И. Кант. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. 

Метафизика нравов. СПб., 1995.  

13. Г. Кельзен. Чистое учение о праве. Выпуски 1-2. М., 1987, 1988. 

14. В.И. Ленин. Государство и революция. – В.И. Ленин. П. собр. соч., т. 33. 

15. Дж. Локк. Два трактата о правлении. – Дж. Локк. Соч. в трех томах. Т.3, М., 1988. 

16. Н. Макиавелли. Избранные сочинения. М., 1982. 

17. К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. – К. Маркс, Ф. Эн-

гельс. Соч., т. 4. 

18. К. Маркс. Критика Готской программы. – К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 19. 

19. Ш.Л. Монтескье. Избранные произведения. М., 1955. 

20. К.А. Неволин. Энциклопедия законоведения.  Сост. и авт. вступ. статьи - Д. И. 

Луковская, С.С. Гречишкин, Ю.В. Ячменев. СПб., 1997. 

21. Фр. Ницше. Воля к власти. М., 1995. 

22. П.И. Новгородцев. Лекции по истории философии права. Учения нового времени. 

XVI – XIX вв. М., 1914. 

23. Л.И. Петражицкий. Теория государства и права в связи с теорией нравственно-

сти. СПб., 1907. 

24. Платон. Сочинения в трех томах. Т.3, ч 1,2, М., 1971,1972. 

25. А.Н. Радищев. Избранное. М., 1976.  

26. Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969. 

27. В.С. Соловьев. Оправдание добра. М., 1996. 

28. Б. Спиноза. Избранные произведения. Т.2, М., 1957. 

29. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М., 1966. 

30. Б.Н. Чичерин. Политические мыслители. Под ред. В.П. Сальникова и Ю.А. 

Сандулова.  СПб., 1999. 



  

31. Б.Н. Чичерин. Избранные труды. Сост., вступ. ст. и комментарии - А.В. Поляков 

и Е.В. Тимошина. СПб., 1998. 

32. Г.Ф. Шершеневич. История философии права. СПб., 1907. 

33. Р. Штаммлер. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания 

истории. СПб., 1899. 

34. Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая поло-

вина XVIII века. М., 1959. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль и проме-

жуточную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) осуществляется в виде 

оценивания реферата по Истории правовых учений.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме эк-

замена.  

Оценочные средства по дисциплине 

Тематика рефератов произвольна и определяется научным руководителем 

совместно с обучающимся на основании Программы по Истории правовых учений 

(смотри раздел 6 настоящей программы). 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине История и философия науки 

1. Научная картина мира и стиль мышления как предпосылки научного исследо-

вания. 

2. Компьютеризация науки, ее проблемы и социальные последствия. 

3. Методологическая роль парадигмы и исследовательской программы 

в теоретическом познании. 

4. Системный и синергетический подходы в современной науке. 

5. Уровни научного познания. 

6. Основные концепции истины в эпистемологии и философии науки. 

7. Понятие методологии и ее уровни. Метод, его природа и функции. 

8. Проблема как форма научного познания. 

9. Социологический и культурологический подходы к развитию науки. Интерна-

лизм и экстернализм. 

10. Наука как социальный институт и элемент культуры. Социальные функции 

науки. 

11. Дисциплинарная организация науки. Становление социальных и гуманитарных 

наук. 

12. Кумулятивная и парадигмальная модели развития науки. 

13. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассиче-

ская наука. 

14. Теория познания и эпистемология. Особенности современной эпистемологии. 

15. Субъект и объект в научном познании. 

16. Гуманитарные дисциплины в структуре научного знания. 



  

17. Специфика объекта и предмета гуманитарного знания. 

18. Концептосфера и способы ее бытия: эпистемологический аспект. 

19. Актуализация языковой реальности в дискурсах социально-гуманитарных наук. 

20. Текст как особая реальность социально-гуманитарного познания. 

21. Философия права в системе философского и юридического знания. Объективи-

зация философского знания о «праве». Правовая действительность и правовая 

реальность. 

22. Естественное право как объективация смыслов государственного устройства 

(Т. Гоббс, Дж. Локк). Критика К. Шмиттом философско-политических пред-

ставлений Т. Гоббса. 

23. Морально-политическое понимание права И. Кантом и его анализ в концепции 

политической теории Х. Арендт. 

24. Позитивистские и неопозитивистские концепции права: правовой неопозити-

визм Г. Харта, «чистая теория права» Г. Кельзена. 

25. Логические структуры как способ объективистского обоснования правовой си-

стемы (Дж. Остин, Б. Рассел, Л. Витгенштейн). 

 

Вопросы и задания к кандидатскому экзамену по История и философия науки 

по модулю 1. Общие проблемы философии науки 

1. Философия и наука. Актуальность философских идей и принципов в развитии 

научного знания. 

2. Теория познания и современная эпистемология. Предмет философии науки. 

3. Субъект и объект в научном познании. 

4. Сущность знания и его типы. Специфика научного знания. 

5. Структура познавательной деятельности и её особенности в научном познании. 

Репрезентация, категоризация, конвенция, интерпретация. 

6. Основные концепции истины в эпистемологии и философии науки. 

7. Наука как социальный институт и элемент культуры. Социальные функции 

науки.  

8. Социально-культурологическая модель развития науки. Интернализм и экстерна-

лизм. 

9. Позитивизм и постпозитивизм о сущности и развитии науки. Кумулятивная и па-

радигмальная модели развития науки. 

10. Исторические реконструкции науки: эволюционизм и революционизм. Наука как 

тип рациональности.  

11. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции: от предыс-

тории науки до формирования классической науки. 

12. Классический этап развития научного знания. Неклассическая наука. 

13. Дисциплинарная организация науки. Становление социальных и гуманитарных 

наук. 

14. Основные характеристики постнеклассической науки.  

15. Системный и синергетический подходы в современной науке. 

16. Компьютеризация науки, ее проблемы и социальные последствия.  

17. Этика науки и ответственность ученого в экономических условиях современного 

общества. 

18. Понятие методологии и ее уровней. Метод, его природа и функции. 

19. Язык как средство построения и развития науки. 



  

20. Логический, функциональный и герменевтический подходы к анализу языка 

науки.  

21. Проблема как форма научного познания.  

22. Уровни научного познания. 

23. Методы исследования и формы эмпирического знания.  

24. Методы исследования и формы теоретического знания. 

25. Научная картина мира и стиль мышления как предпосылки и результат научного 

исследования. 

Перечень вопросов к экзамену по модулю 2.  

Современные философские проблемы областей научного знания 

1. Гуманитарные дисциплины в структуре научного знания. 

2. Специфика объекта и предмета гуманитарного знания. 

3. Концептосфера и способы ее бытия: эпистемологический аспект. 

4. Актуализация языковой реальности в дискурсах социально-гуманитарных наук. 

5. Текст как особая реальность социально-гуманитарного познания. 

6. Концептуально-философское осмысление жизни и общества. 

7. Ценности и смыслы как способы предъявления и раскрытия субъективности зна-

ния. 

8. Методы социальных и гуманитарных наук. Интерпретация как основной метод 

социально-гуманитарного познания. 

9. Конструктивизм и де-конструкция в социально-гуманитарном познании. 

10. Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

11. Философия права в системе философского и юридического знания. Объективиза-

ция философского знания о «праве». Правовая действительность и правовая реаль-

ность. 

12. Естественное право как объективация смыслов государственного устройства 

(Т. Гоббс, Дж. Локк). Критика К. Шмиттом философско-политических представле-

ний Т. Гоббса. 

13. Морально-политическое понимание права И. Кантом и его анализ в концепции 

политической теории Х. Арендт. 

14. Позитивистские и неопозитивистские концепции права: правовой неопозитивизм 

Г. Харта, «чистая теория права» Г. Кельзена. 

15. Логические структуры как способ объективистского обоснования правовой си-

стемы (Дж. Остин, Б. Рассел, Л. Витгенштейн). 

16. Современные философско-юридические концепции осмысления естественного 

права (Дж. Финнис, Р. Дворкин, Дж. Ролз). 

17. Социально-философский анализ «права»: анализ социально-философских осно-

ваний юридического поля в концепции П. Бурдье; границы самоопределения про-

странства права (Н. Луман). 

18. Трансцендентально-парадигмальное понимание права в коммуникативном сооб-

ществе (К.-О. Апель, Ю. Хабермас). 

19. Герменевтический анализ языка права (Г.-Г. Гадамер и др.). 

20. Справедливое как способ философской интерпретации современной правовой 

системы. Анализ проблемы конфликта интерпретаций (П. Рикёр). 

21. Философский анализ взаимоопределений права и политики: государственно-

правовая теория К. Шмита. 

22. Право в структуре биополитики (М. Фуко). 



  

23. Отождествление политики и права в дискурсе homo sacer (Дж. Агамбен). 

24. Субъективация «права» (Х. Арендт, В. Декомб). 

25. Отечественная традиция философского осмысления права: этапы и их характери-

стика (дореволюционный период, советский период, современное состояние). Кон-

цепции О. Хёффе, В.С. Нерсесянца, Д.А. Керимова. 

 

Для определения уровня сформированности компетенций УК 1, УК 2 предла-

гаются следующие критерии оценки ответа на экзамене. 

«ОТЛИЧНО» оценивается ответ, который показывает прочные знания основ-

ных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; предъявляет владение терминологическим аппаратом; умение объ-

яснить сущность явлений, процессов, событий, показывает умение делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; демонстрирует 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность отве-

та. 

«ХОРОШО» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскры-

тия темы; предъявляет владение терминологическим аппаратом; умение объяснить 

сущность явлений, процессов, событий, показывает умение делать выводы и обоб-

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; демонстрирующий 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность. Од-

нако допускается одна – две неточности в ответе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, свидетельствующий о знании 

основ процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточностью 

глубины и полноты раскрытия темы; предъявляющий знания основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов; демонстри-

рующий недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; а также слабое владение монологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, обнаруживающий незна-

ние процессов изучаемой предметной области, отличающийся поверхностным рас-

крытием темы, незнанием основных вопросов теории, демонстрирующий несфор-

мированность навыков анализа явлений, неумение давать аргументированные отве-

ты, слабое владение монологичной речью, отсутствие логики и последовательности 

в изложении материала. Предъявлены серьёзные ошибки в содержании ответа. 

Полный комплект фонда оценочных средств  представлен отдельно в ФОС дис-

циплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Основная литература 



1. История и философия науки и техники: Словарь для аспирантов и соискателей /

науч. ред. Н. В. Бряник; отв. ред. О. Н. Томюк. – Екатеринбург: Издательско - поли-

графическое предприятие «Макс-Инфо», – 2016. – 328 с.

2. Кохановский, В. П. и др. Основы философии науки: учебное пособие для аспи-

рантов / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 603 с.

3. Микешина, Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное зна-

ние в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. Пособие /Л. 

А. Микешина – М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с.

4. Огурцов, А. П. Философия науки: ХХ век: Концепции и проблемы: в 3 частях. 
Часть 1. Философия науки: исследовательские программы / А. П.Огурцов. – СПб.: 
Изд. дом «Мiръ», 2011. – 503 с.

5. Огурцов, А. П. Философия науки: ХХ век: Концепции и проблемы: в 3 частях. 
Часть 2. Философия науки: Наука в социокультурной системе / А. П. Огурцов. –

СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011. – 495 с.

6. Огурцов, А. П. Философия науки: ХХ век: Концепции и проблемы: в 3 частях. 
Часть 3: Философия науки и историография / А. П. Огурцов. – СПб.: Изд. дом 
«Мiръ», 2011. – 336 с.

7. Степин, В. С. История и философия науки. Учебник для аспирантов и соискате-

лей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. – М.: Академический Проект; 
Трикста, 2011. – 423 с. 

Дополнительная литература 

1. Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). Пер. с англ.,

нем. – М.: «Дом интеллектуальной книги», «Прогресс-Традиция», 1998. – 528 с.

2. Беляев, Г. Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки аспи-

рантов к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки»

учебное пособие / Г. Г. Беляев, Н. П. Котляр. – М.: Московская государственная

академия водного транспорта, 2016. – 106 c. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/65680.html

3. Вернадский, В. И. История науки. Сочинения/ В. И. Вернадский. – М.: Юрайт,

2017. – 242 с.

4. Вернадский, В. И. Философия науки. Сочинения / В. И. Вернадский. – М.:

Юрайт, 2017. – 254 с.

5. Койре, А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских кон-

цепций на развитие научных теорий. / А. Койре. – М.: Прогресс, 1985. 288 с.

6. Коммуникация и современной науке. Сборник переводов. – М.: Прогресс, 1976. –

438 с.

7. Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. Отв. ред.

В. А.Лекторский. – М.: «Канон+», 2009. – 368 с.

8. Концепции самоорганизации: Становление нового образа научного мышления :

Учебное пособие для студентов и аспирантов / П. Г. Белкин. – М.: Наука, 1994 . –

207 с.

9. Лекторский, В. А. Эпистемология классическая и неклассическая / 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
 

1. http://e-learning.udsu.ru/ Система электронного обучения УдГУ 
2. http://www.i-exam.ru/ Единый портал Интернет-тестирования в системе образования  

3. http://window.edu.ru/ Федеральная информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» 
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
№ Название Номер, дата соглаше-

ния/договора 

Срок действия со-

глашения 

Тематика/Коллекция Электронный адрес 

2016 

1. ЭБС 

«IPRbooks» 

№2262/16/1454 от 31.08.2016 1.09.2016 - 

31.08.2017 

Гуманитарные, есте-

ственные и техниче-

ские науки 

ibooks.ru 

2017 

2. 
ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

   

№ Д-791 от 12.07.2017 12.07.2017- 

06.08.2018 

Гуманитарные, естественные и технические 

науки для СПО 

3. ЭБС 

«IPRbooks» 

№ 3034/17/Д-847 от 

03.08.2017 

1.09.2017 - 

31.08.2018 

Гуманитарные, есте-

ственные и техниче-

ские науки 

ibooks.ru 

 

1. https://biblio-online.ru/ Электронная библиотека «Юрайт»  

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

3. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/ Удмуртская научно-образовательная электронная биб-

лиотека  

4. https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцына  

5. https://dvs.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  
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6. http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=ppi Коллекция журналов и периодических изданий с 

полнотекстовым доступом Учебно-научной библиотеки им. В.А. Журавлева  

Электронные журналы 

Философский журнал Института Философии Российской Академии Наук – Режим 

доступа: http://iph.ras.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Журнал "Вопросы философии и 

психологии" – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 

Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, Психотерапия. Международ-

ный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису. – Режим доступа: 

http://www.existradi.ru 

Электронная библиотека журнала «Вопросы философии». – Режим доступа: 

http://www.vphil.ru/. 

Электронная библиотека журнала «Философские науки». – Режим доступа: 

http://www.phisci.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=254 

Электронная библиотека журнала «Эпистемология и философия науки». – Режим 

доступа: http://iphras.ru/eps_archive.htm 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

В связи с ограниченным количеством аудиторных часов и часов на самостоя-

тельную работу использование традиционных технологий обеспечивает более высо-

кий уровень охвата основных необходимых для анализа и исследования историче-

ских и философских проблем бытия науки. Поэтому при освоении данного курса 

необходимо иметь в виду, что все относящиеся к нему аудиторные занятия принци-

пиально лекционные.  

Лекционные занятия. Данный вид занятий осуществляется, по преимуществу, в 

монологическом режиме. Их цель – ориентация студентов в основном составе тем, 

персоналий и источников, имеющих отношение к дисциплине. Таким образом, лек-

ционные занятия в рамках данного курса будут служить формированию у студентов 

концептуальной схемы, в рамках которой у них будет составлено представление об 

основных темах, относящихся к дисциплине, и возможных подходах к их разработ-

ке. Лекционными занятиями исчерпывается теоретическая часть занятий в рамках 

данного курса. Занятия этого вида не требуют от студентов дополнительной подго-

товки. Содержательно же выработанная благодаря лекционным занятиям концепту-

альная схема может быть наполнена и конкретизирована посредством самостоя-

тельной работы. 

Самостоятельная работа. Данный вид работы может быть оргнаизован по-

разному. Отдельно требуется посвятить время разбору текстов (или фрагментов тек-

стов), признанных научным сообществом в качестве классических для той тематики, 

которая отражена в разделе 6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Са-

мостоятельная работа с текстами позволяет детализировать те общие положения, с 

которыми аспиранты уже знакомы благодаря прослушанным ими лекциям, на мате-

риале первоисточников. Это является важным тем более, что знакомство с первоис-

http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=ppi
http://www.phisci.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=254
http://iphras.ru/eps_archive.htm


  

точниками есть необходимое, хотя и недостаточное, условие философского образо-

вания.  

В процессе изучения теоретических разделов курса используются интерактив-

ные новые образовательные технологии обучения. Интерактивные технологии, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. В том числе 

преподавателями используются такие технологии как, проблемная лекция, лекция-

консультация.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблематичность вопроса, 

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диа-

логе с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержа-

ние проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирова-

ния и анализа традиционных и современных точек зрения.  

Лекция-консультация проходит по разным сценариям. В рамках дисциплины 

«История и философия науки» такая лекция, представляется по типу «вопросы—

ответы—дискуссия», т.е. является трояким сочетанием: изложение новой учебной 

информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в поиске от-

ветов на поставленные вопросы. 

При организации самостоятельной работы основной акцент делается на изуче-

нии классических и современных работ представителей философской мысли. Сту-

денту самостоятельно предлагается проработать предложенный текст. Рекомендует-

ся производить конспектирование работ, подлежащих разбору. Желательно, чтобы в 

конспекте фиксировались, во-первых, ключевые категории, используемые авторами 

работ, причем с кратким раскрытием содержания данных категорий. Во-вторых, ос-

новные тезисы конспектируемых работ. Кроме того, желательно фиксировать во-

просы, возникающие у студентов при чтении той или иной работы. При этом следу-

ет различать вопросы двух видов: 1) вопросы на понимание содержания терминов, 

2) вопросы на понимание определенных периодов текста (когда, например, в тексте 

встречается внутреннее противоречие, когда неочевидно следование некоторых те-

зисов из оснований и т.п.)  

К каждому оригинальному философскому тексту прилагается список контроль-

ных вопросов, которые помогут обучающемуся структурировать текст и основа-

тельно подготовиться к сдаче экзамена. Более тщательной проработки требуют 

классические философские произведения. С этой целью предлагается более деталь-

ный анализ произведений относящихся к философской классике. 

Теоретические тексты оказываются трудными для прочтения и анализа. Пред-

лагаемые рекомендации позволят аспирантам справиться с этими заданиям более 

успешно.  

1. Основной вопрос, на который необходимо ответить: какая проблема ставится 

автором в данном тексте? Или, иначе: развернутым ответом на какой вопрос являет-

ся данный текст? 

2. Если, на Ваш взгляд, проблема решается, то как? Ели не решается, то поче-

му? 

3. Особое внимание следует обращать на начало и конец текста, т.к. смысл фо-

кусируется, как правило, в этих крайних точках. Незнакомые термины не должны 

Вами пропускаться, поэтому текст лучше читать с философским словарем. 



  

4. К каждому тексту прилагаются вопросы, которые служат своего рода «под-

сказками» к пониманию смысла текста. Задача заключается в том, чтобы, отвечая на 

них, проинтерпретировать текст, т.е. понять его смысл. 

5. Ответы на заданные к тексту вопросы ни в коем случае не должны сводиться 

к цитированию текста, поскольку цитата – это повтор, который смысла не имеет. 

Это не значит, что цитирование недопустимо; это значит, что приводимая цитата 

должна сопровождать Вашу мысль. 

6. На семинарских занятиях анализируемый текст и вопросы к нему должны 

быть у Вас «под рукой». Объемные тексты Вы можете законспектировать и распеча-

тать только конспект. 

7. От Вашей активности на семинарских занятиях в значительной степени будет 

зависеть оценка Ваших знаний на экзамене. 

Для более глубокого понимания обсуждаемой проблемы обучающимся реко-

мендуется обращаться к дополнительной, скорее комментирующей ту или иную 

проблему, литературе. В настоящее время, наряду с классическими работами, суще-

ствует достаточное количество учебников, учебных пособий, которые позволяют 

студенту успешно справиться со всеми обозначенными задачами. Для самостоя-

тельной работы имеется разнообразный справочный материал: философские слова-

ри, хрестоматии, а также отдельные научные монографии, публикации по отдель-

ным философским проблемам, которые представлены в научных журналах Вопросы 

философии, Философские науки, Вестник Московского университета (серия 7 - фи-

лософия) и т.д. 

Студентам рекомендуется – в факультативном режиме – проведение самостоя-

тельной работы по разбору основных и вторичных текстов, относящихся к тематике 

курса, из числа тех, которые не становились предметом специального рассмотрения 

на аудиторных занятиях. Самостоятельная работа может производиться как в инди-

видуальном режиме, так и в малых группах, организующихся по инициативе сту-

дентов. Причем как индивидуальная, так и групповая работа может сопровождаться 

дистанционными консультациями с преподавателем по электронной почте или на 

специально предназначенных для этого сайтах сети интернет (форумах, блогах). В 

случае самостоятельной работы студентов преподаватель не выступает инстанцией, 

осуществляющей прямой контроль над работой студентов, его функция в данном 

случае, скорее, является функцией советчика, рекомендующего выбор литературы, 

наиболее интересные и существенные темы, разрешающего содержательные за-

труднения, возникающие при осуществлении самостоятельной работы студентов.  

 

 

 

 

11. Образовательные технологии 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов ис-

пользуются традиционные технологии сообщающего обучения, предполагающие 



  

передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: 

лекционные занятия. 

В связи с ограниченным количеством аудиторных часов и часов на самостоя-

тельную работу использование традиционных технологий обеспечивает более высо-

кий уровень охвата основных необходимых для анализа и исследования историче-

ских и философских проблем исследования науки.  

Лекционные занятия осуществляются, по преимуществу, в монологическом ре-

жиме. Их цель – ориентация студентов в основном составе тем, персоналий и источ-

ников, имеющих отношение к дисциплине. Таким образом, лекционные занятия в 

рамках данного курса будут служить формированию у студентов концептуальной 

схемы, в рамках которой у них будет составлено представление об основных темах, 

относящихся к дисциплине, и возможных подходах к их разработке. Лекционными 

занятиями исчерпывается теоретическая часть занятий в рамках данного курса. За-

нятия этого вида не требуют от студентов дополнительной подготовки. Содержа-

тельно же выработанная благодаря лекционным занятиям концептуальная схема 

может быть наполнена и конкретизирована посредством самостоятельной работы. 

В процессе изучения теоретических разделов курса используются интерактив-

ные новые образовательные технологии обучения. Интерактивные технологии, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности 

в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. В том числе 

преподавателями используются такие технологии как, проблемная лекция, лекция-

консультация.  

Использование интерактивных образовательных технологий способствует повыше-

нию интереса и мотивации учащихся, активизации мыслительной деятельности и творче-

ского потенциала студентов, делает более эффективным усвоение материала, позволяет 

индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 

При проведении занятий используется групповая работа, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества, обсуждение проблемы в форме дис-

куссии. Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения знаний, эффектив-

ное и успешное овладение студентами умениями и навыками в области истории и филосо-

фии науки, формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего 

самообразования, позволяют активизировать исследовательскую деятельность. 

Информационные технологии, предполагающие использование технологи-

ческих возможностей современных компьютеров и средств связи для поиска и по-

лучение информации, развития познавательных и коммуникативных способностей, 

по дисциплине «История и философия науки» подразуме6вают поиск, чтение и ана-

лиз электронных монографий, учебных пособий и др. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Аудитории для проведения занятий, должны соответствовать всем необходи-

мым нормам организации труда и учебной деятельности, закрепленным законода-



  

тельными актами РФ, куда входят: освещенность, баланс температурного режима, 

баланс шума, меблировка, гигиеничность.  

Для проведения занятий различных типов, в зависимости от специфики дис-

циплины, как правило, требуется (по выбору преподавателя, исходя из целей заня-

тия и указанного в учебном плане вида контактной работы):  

1. Для проведения занятий лекционного типа – парты и стулья, доска мело-

вая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер, наличие не-

обходимого программного обеспечения (Windows, MS Office – Word, Excel, Power 

Point, пакеты для обработки статистических данных Statistica, SPSS).  

2. Для проведения практических занятий семинарского типа – парты и стулья, 

доска меловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер, 

наличие необходимого программного обеспечения (Windows, MS Office – Word, Ex-

cel, Power Point, пакеты для обработки статистических данных Statistica, SPSS).  

3. Для проведения практических занятий тренингового типа – стулья/кресла-

мешки, свободное пространство, доска меловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, 

расходные материалы: бумага/фломастеры/карандаши.  

4. Для проведения практических занятий лабораторного типа – не менее 15 

стационарных компьютеров, парты и стулья, доска меловая/магнитно-маркерная, 

мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер, наличие необходимого программного 

обеспечения (Windows, MS Office – Word, Excel, Power Point, пакеты для обработки 

статистических данных Statistica, SPSS).  

Требования к расходным материалам (по выбору преподавателя, исходя из це-

лей занятия и указанного в учебном плане вида контактной работы):  

– мел/маркер;  

– тряпка/губка;  

– бумага формата А4 принтерная;  

– фломастеры/карандаши.  

 

 

 

13. Особенности организации образовательного процесса  

по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариа-

тивной организационно-методической системы обучения, адекватной образователь-

ным потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспе-

чить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего профессионально-

го образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо способствовать 

созданию на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой 

для формирования у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной по-

зиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способно-



  

сти толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в 

том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и 

развитию способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить со-

блюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в 

т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходи-

мо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возмож-

ностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью де-

фектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины (РПД) преподавателю следует неукоснитель-

но руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного образо-

вательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, техноло-

гий, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образова-

тельных потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необхо-

димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организа-

цию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, 

логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, под-

разумевающий включение в основную образовательную программу модулей из спе-

циальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 

дисциплины их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной 

категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студен-

тов, посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, 

учитывающими различные стартовые возможностями данной категории обучаю-

щихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных 

проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 

особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабиль-



  

ности или инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, 

недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В от-

дельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, аффек-

тивность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям 

агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявле-

ний психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особен-

ностей, свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных 

занятии следует использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к 

данной категории студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивиду-

альных слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических 

средств, обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств ста-

тической и динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптирован-

ных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), 

владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещен-

ности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а 

также наличия оптических средств (лупы, специальные устройства для использова-

ния компьютера, телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослуши-

вания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютер-

ной техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специ-

альные возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и аль-

тернативные устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной ар-

хитектурной среды обеспечивающей доступность маломобильным группам студен-

тов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации ин-

дивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 

занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имею-

щими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с 

ОВЗ, преподавателю желательно использовать технологии направленные на реше-

ние дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством ис-

пользования информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-

line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 

функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



  

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы 

— например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудо-

вание, программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку 

или улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся 

аппараты, устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможно-

стями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной кате-

гории студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа 

учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными дей-

ствиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимо-

сти, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; дан-

ные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ 

не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познаватель-

ной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обуче-

ния являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих онлайн под-

держку профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и 

РПД, учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю жела-

тельно использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на акти-

визацию учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и бо-

лее эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и 

его однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптиро-

вать изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ 

различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивиду-

альные многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода) 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидак-

тической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформлен-

ным тем или иным образом временной инициативной группой разработчиков, из 

числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосома-

тическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициа-

тивных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с 

ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с 

целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки биб-

лиографических обзоров научной и методической литературы, проведения экспери-

ментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки норма-



  

тивно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с 

ОВЗ, преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий техноло-

гии, направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий ин-

дивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполне-

ния обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между сту-

дентами с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность воз-

никновения у участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и нега-

тивных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагно-

стику уровня и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а так-

же технологии мониторинга степени успешности формирования у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО при изучении данной учебной дисциплины, исполь-

зуя с этой целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм про-

ведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технических средства, 

предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, при-

влекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО в рамках изучении 

данной учебной дисциплины, при возникновении объективной необходимости, обу-

словленной оптимизацией темпов профессионального становления конкретного 

студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и 

службой психологической поддержки, следует разработать адаптированный инди-

видуальный маршрут овладения данной учебной дисциплиной, адекватный его об-

разовательным потребностям и возможностям.   
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