
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 25.09.2023 14:27:35
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Данный курс имеет своей основной целью введение в общую 

проблематику философии и истории науки. При этом наука рассматривается в 

широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии. 

Выявляются причины кризиса современной техногенной цивилизации и 

глобальные тенденции смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, систем ценностей, на которые ориентируются ученые.  

Программа курса ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития и получение представления о тенденциях исторического развития 

науки.  

Курс состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе 

освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с процессом 

смены типов познания в истории человечества, обусловленных спецификой 

цивилизации и культуры. Теоретическая часть содержит введение в спектр 

эпистемологических, логико-методологических и социально-культурных 

проблем анализа науки, акцентируя особенности их звучания в историческом 

исследовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия и история науки» представляет собой 

дисциплину части учебного плана по направлению 39.04.01 Социология, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс связан с базовым циклом профессиональных  социологических 

дисциплин, так как создает теоретико-методологическую основу для их изучения. 

Он опирается на имеющиеся у обучающихся в магистратуре представления о 

типологии развития науки, его современных тенденциях.  

Курс важен для подготовки магистрантов к исследовательской, а также 

научно-аналитической и организаторской практической деятельности. Данный  

курс служит одним из оснований для освоения таких дисциплин, как 

«Электоральная социология», «Исследование рекламной деятельности и связей 

с общественностью» и др. 

 

3. Объем дисциплины:  
2  зачетные  единицы,    

72  академических   часов,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции  - 24 часа,   

практические занятия  - 24 часа; 

КСР – 8 часов, 

самостоятельная работа:  

16 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-3.3 - Разрешает конфликты и противоречия при деловом 

общении на основе учета интересов всех сторон; создает рабочую 

атмосферу, позитивный эмоциональный климат в команде;  

УК-3.4 - Организует обучение членов команды и обсуждение 

результатов работы, в том числе в рамках дискуссии с 

привлечением оппонентов;  

УК-3.5 - Делегирует полномочия членам команды и распределяет 

поручения, дает обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат;  

УК-5.3 - Обеспечивает создание недискриминационной среды для 

участников межкультурного взаимодействия при личном 

общении и при выполнении профессиональных задач;  

УК-6.2 - Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в т.ч. профессиональной) 

деятельности на основе самооценки;  

УК-6.4 - Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с 

учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся требований рынка труда и стратегии 

личного развития 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр  прохождения – зачет, 2 

семестр. 

 

6. Язык преподавания – русский. 
 

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

 

 

Учебная программа –  

наименование разделов и тем 

 

 

 

Всего  

(час.) 

Контактная работа 

(час.) 

 

 

Самосто-

ятельная 

работа, в 

том числе  

контроль 

(час.) 
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о
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Раздел 1      

Тема 1. Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

7 2 2  3 

Тема 2. Наука в культуре современной 

цивилизации 

7 2 2  3 

Тема 3. Возникновение науки  и основные стадии 

её исторической эволюции 

7 3 3  1 



Тема 4. Структура научного знания 8 3 3  2 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания 

7 2 2  3 

Раздел 2        

Тема 6. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной  рациональности 

7 2 2  3 

Тема 7. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

7 2 2  3 

Тема 8. Наука как социальный институт 7 3 3  1 

Тема 9. Проблема специфики социально-

гуманитарного знания в западной философии 19-

го-20-го вв. 

7 2 2  3 

Тема 10. Особенности социально-гуманитарного 

знания 

8 3 3  2 

Итого 72 24 24 8 16 

 

III. Образовательные технологии 
 

Учебная программа – 

наименование разделов и тем  

 

Вид занятия 

 

Образовательные технологии 

Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Наука в культуре современной 

цивилизации 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Возникновение науки  и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Структура научного знания Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Научные традиции и научные 

революции. Типы научной  

рациональности 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 



Наука как социальный институт Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Проблема специфики социально-

гуманитарного знания в 

западной философии 19-го-20-го 

вв. 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Особенности социально-

гуманитарного знания 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

Информационные (цифровые) 

технологии / Проблемная лекция 

Технологии развития критического 

мышления / дебаты 

Самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям и др.) и 

выполнение соответствующих заданий;  

- самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

тематическими планами;  

- систематизация и анализ научной и учебной литературы; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачетам и экзаменам;  

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и др. 

КСР включает следующие виды: 
- устный опрос; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 

- написание реферата (эссе) по заданной проблеме; 

- анализ материалов по заданной теме, составление схем и моделей и проч. 

Самостоятельная работа, в том числе контроль 
- индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий;  

- подготовка презентаций;  

- контроль и оценка результатов индивидуальных заданий; 

- участие в научных студенческих конференциях и семинарах (оттиски тезисов, статей; 

сертификаты и проч.); 

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- аналитический разбор научной публикации и др. 

 

IV. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации  

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации включают: 

контрольные вопросы и задания для практических занятий, контрольные 

работы, образцы контрольных тестов, темы рефератов, творческие задания. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации:  

1. Планируемый образовательный результат – УК-3 – Способен 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели;   

УК-3.3 - Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде:  



задание: Оцените теоретико-методологический потенциал философии 

науки для разрешения конфликтов и противоречий;  

– вид и способ проведения промежуточной аттестации: творческое 

задание;  

– способ проведения: письменный / устный. 

УК-3.4 - Организует обучение членов команды и обсуждение результатов 

работы, в том числе в рамках дискуссии с привлечением оппонентов:  

– задание: Рассмотрите историческую эволюцию дискуссий с привлечением 

оппонентов в научном сообществе; 

– вид и способ проведения промежуточной аттестации: творческое 

задание;  

– способ проведения: письменный / устный. 

УК-3.5 – Делегирует полномочия членам команды и распределяет поручения, 

дает обратную связь по результатам, принимает ответственность за общий 

результат: 

– задание: Рассмотрите историческую эволюцию процедуры делегирования 

полномочий членам команды и распределения поручений, принятия 

ответственности за общий результат в научном сообществе; 

– вид и способ проведения промежуточной аттестации: творческое 

задание;  

– способ проведения: письменный / устный. 

2. Планируемый образовательный результат – УК-5 – Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия, УК-5.3 – Обеспечивает создание недискриминационной среды 

для участников межкультурного взаимодействия при личном общении и при 

выполнении профессиональных задач:  

– задание: Рассмотрите основания функционирования недискриминационной 

среды при выполнении профессиональных задач в научном сообществе; 

– вид и способ проведения промежуточной аттестации: творческое 

задание;  

– способ проведения: письменный / устный. 

3. Планируемый образовательный результат – УК-6 – Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

УК-6.2 - Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования  собственной (в т.ч. профессиональной) деятельности на 

основе самооценки:  

– задание: Определите образовательные потребности и способы 

совершенствования  собственной (в т.ч. профессиональной) деятельности на 

основе содержания данного курса, его необходимости и эвристического 

потенциала; 

– вид и способ проведения промежуточной аттестации: творческое 

задание;  

– способ проведения: письменный / устный. 



УК-6.4 - Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного развития: 

– задание: Оцените опыт развития науки в свете выстраивания гибкой 

профессиональной траектории, динамично изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития; 

– вид и способ проведения промежуточной аттестации: творческое 

задание;  

– способ проведения: письменный / устный. 
Формы 

и 

способы 

оценки 

Обобщенные критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Устный 

ответ 

– не раскрыто 

основное 

содержание 

учебного 

материала;  

– обнаружено 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее важной 

части учебного 

материала;  

– допущены 

ошибки в 

определении 

понятий, при 

использовании 

терминологии, 

которые не 

исправлены 

после нескольких 

наводящих 

вопросов 

– неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание 

вопроса и 

продемонстрирова

ны умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала;  

– усвоены 

основные 

категории по 

рассматриваемому 

и дополнительным 

вопросам;  

– имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные 

после нескольких 

наводящих 

вопросов; 

 – при неполном 

знании 

теоретического 

материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

– вопросы 

излагаются 

систематизирован

о и 

последовательно; 

– 

продемонстриров

ано умение 

анализировать 

материал, однако 

не все выводы 

носят 

аргументированн

ый и 

доказательный 

характер;  

– 

продемонстриров

ано усвоение 

основной 

литературы.  

–в изложении 

допущены 

небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание 

ответа; допущены 

один  

– допущены 

ошибка или более 

двух недочетов 

при освещении 

второстепенных 

вопросов, 

которые легко 

исправляются по 

замечанию 

– полно раскрыто 

содержание материала;  

– материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности; 

 – продемонстрировано 

системное и глубокое 

знание программного 

материала;  

– точно используется 

терминология;  

– показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации;  

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений и 

навыков; 

 – ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов;  

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять знание теории 

к решению 

профессиональных задач;  

– продемонстрировано 

знание современной 

учебной и научной 

литературы; 

 – допущены неточности 



компетенций, 

умений и навыков, 

студент не может 

применить теорию 

в новой ситуации;  

– 

продемонстрирова

но усвоение 

основной 

литературы 

преподавателя при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию 

Критерии оценивания  заданий, связанных с  систематизацией  

и анализом научной и учебной литературы  

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

рейтинговых 

баллов 

Студент дает правильный и полный (развернутый)  ответ на  все теоретические 

вопрос, последовательно их раскрывает; умеет логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы,  демонстрируя  уверенные знания по 

заявленной теме; ответ проиллюстрирован конкретными примерами из практики. 

Студент демонстрирует навыки по сбору и систематизации научной информации, 

учебной литературы по данному вопросу в достаточном количестве.     

4 

рейтинговых 

балла 

  Студент дает правильный ответ на большинство теоретических вопросов, делает 

собственные умозаключения и формулирует выводы,  демонстрируя знания по 

теме; ответ проиллюстрирован хотя бы одним примером. Студент использовал 

научную, учебную литературу, но не достаточно ее систематизировал и обобщил. 

Студент демонстрирует  способность выступать с сообщением и участвовать в 

обсуждении проблем на семинарах. 

3 

рейтинговых 

балла 

Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу.  

Студент  способен подбирать и систематизировать материал.  

2 

рейтинговых 

балла 

Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу.  

Студент  способен подбирать материал, но при этом материал не структурирован, 

не обобщен в  достаточной степени, а само выступление требует доработки. 

1 

рейтинговый 

балл 

Студент выполнил лишь отдельные элементы задания. 

 0 

рейтинговых 

баллов  

Задание не выполнено либо выполнено неверно. 

Критерии оценивания  презентаций 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

рейтинговых 

баллов 

Тема  презентации соответствует программе учебной дисциплины. Презентация 

содержит достоверную информацию. Все заключения подтверждены надлежащими 

источниками. Студент продемонстрировал навыки обобщения материала, 

правильного использования соответствующей изучаемому курсу терминологии.  

Содержание презентации свидетельствует о ее актуальности. В презентации 

имеются  в достаточном количестве графические иллюстрации, диаграммы, 

примеры из СМИ. Материал изложен в логической последовательности. Имеются 

обоснованные выводы в заключении. Презентация корректно оформлена, 

использованы разные цветовые решения (фон, шрифт, заголовки  и т.п.).   

Выдержан объем – 8-10 слайдов. Общий объем текста не превышает 10-15 % от 



всей презентации. 

4 

рейтинговых 

балла 

Тема  презентации соответствует программе учебной дисциплины. Презентация  

в целом содержит достоверную информацию. Основные  заключения подтверждены 

достоверными источниками.  Студент продемонстрировал навыки обобщения 

материала, правильного использования терминологии.  

Содержание презентации свидетельствует о ее актуальности. В презентации 

имеются графические иллюстрации, диаграммы, графики, примеры из практики,  

цитаты и т.п. Материал изложен в  логической последовательности. Имеются 

выводы в заключении. Имеются недостатки в техническом  оформлении 

(использование цвета (фон, шрифт, заголовки,  картинки, схемы, рисунки).  

Не в полной мере выдержан объем презентации (меньше или больше 8-10 

слайдов). Объем текста превышает 15 % от всей презентации. 

3 

рейтинговых 

балла 

Тема  презентации соответствует программе учебной дисциплине. Презентация 

содержит неточности. Несущественно нарушена логическая последовательность 

изложения материала. Имеются  отдельные  недостатки в техническом  оформлении 

(использование цвета (фон, шрифт, заголовки, картинки, схемы, рисунки). Не 

соблюдены требования к объему презентации и объему текстовой информации. 

2 

рейтинговых 

балла 

Тема  презентации в целом соответствует программе учебной дисциплины. 

Презентация содержит существенные неточности.  Частично нарушена логическая 

последовательность изложения материала. Имеются  существенные недостатки в 

техническом  оформлении (использование цвета (фон, шрифт, заголовки, картинки, 

схемы, рисунки). Не соблюдены требования к объему презентации и объему 

текстовой информации. 

1 

рейтинговый 

балл 

Тема  презентации не вполне соответствует программе учебной дисциплины. 

Презентация содержит грубые содержательные ошибки.  Нарушена логическая 

последовательность изложения материала. Имеются  серьезные  недостатки в 

техническом  оформлении (использование цвета (фон, шрифт, заголовки, картинки, 

схемы, рисунки). Не соблюдены требования к объему презентации и объему 

текстовой информации. 

 0 

рейтинговых 

баллов  

Презентация не сделана. 

Критерии оценивания участия в дискуссии 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

рейтинговых 

баллов 

Студент уверенно знает правила проведения дискуссий, умеет  аргументировать  

свою позицию,  при этом демонстрирует готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциал, а также готовность 

правильно действовать в нестандартных ситуациях 

4 

рейтинговых 

балла 

Студент знает основные правила проведения дискуссий,  частично аргументировал 

свою  позицию, при этом демонстрирует готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциал, однако не всегда 

демонстрирует умение правильно действовать в нестандартных ситуациях.      

3 

рейтинговых 

балла 

Студент принимает достаточно активное участие в дискуссии, обозначает  свою 

позицию, но при этом  его  аргументация неполная, хотя и со  ссылкой на 

соответствующие источники.  

2 

рейтинговых 

балла 

Студент принимает участие в дискуссии, обозначает  свою позицию, но при этом  

его  аргументация неполная, без ссылки на соответствующие источники. 

1 

рейтинговый 

балл 

Студент принимает минимальное участие в дискуссии, обозначает  свою позицию, 

но при этом  не аргументирует свою позицию. 



 0 

рейтинговых 

баллов  

Студент в дискуссии не участвует. 

Оценки «зачет» заслуживает студент, обнаруживший, как минимум,  

знание основного программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой.  

Оценка «незачет» выставляется студенту, обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по программе, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

не выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами текущего и 

межсеместрового контроля. 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1) Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

Оришев А.Б. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.Б. Оришев, К.И. Ромашкин, А.А. Мамедов. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. – 206 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=556551.  

Гусева Е.А. Философия и история науки [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). – Режим доступа: http://znanium.com/ 

go.php?id=459826.  

б) дополнительная литература 

Никифоров А.Л. Философия и история науки [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.Л. Никифоров. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – (Высшее 

образование: Аспирантура). – Режим доступа: http://znanium.com/go.php? 

id=925781. 

Островский Э.В. История и философия науки: учеб. пособие / Э.В. 

Островский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. 

– 324 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=754490.  
 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины  

1. При изучении данного курса необходимо использовать не только 

основную и дополнительную литературу, предлагаемую для самостоятельной 

работы, но также  многочисленные публикации в специализированных 

изданиях – таких, как «Вопросы философии», «Социологические 

исследования», другие многочисленные журналы, порталы, фонды библиотек и 

т.д. 

2. Достаточно большое количество учебного и учебно-методического 

материала можно найти на специализированных веб-сайтах (на русском и 

других языках). Особенно это касается содержания тех сайтов, которые 

специально посвящены изучаемой тематике тех или иных практических 

занятий (См. подборку сайтов). 

http://znanium.com/go.php?id=556551
http://znanium.com/%20go.php?id=459826
http://znanium.com/%20go.php?id=459826
http://znanium.com/go.php?%20id=925781
http://znanium.com/go.php?%20id=925781
http://znanium.com/go.php?id=754490


3. Надо иметь  в виду, что данный курс имеет ярко выраженную теоретико-

методологическую направленность, поэтому при освоении содержания данной 

дисциплины очень большое внимание должно быть уделено не только 

получению необходимого минимума знаний, но и специфических навыков и 

умений (данная рабочая программа содержит достаточно большое количество 

практических заданий и проблемных задач, которые могут быть решены или 

выполнены в виде домашних заданий, обсуждены на семинарских занятиях, на 

заседаниях научных конференций). 

4. Изучение данного курса предполагает знание основ многих общих 

дисциплин, серьезную подготовку в области экономики, политологии, 

использование навыков проведения конкретных семинарских занятий 

применительно к специфической проблематике курса. Поэтому при изучении 

настоящего курса следует активно и последовательно привлекать весь багаж 

знаний, который получен при изучении родственных дисциплин. 

2) Программное обеспечение 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 239 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 316 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017. 

Помещение для самостоятельной работы, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс № 245 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

1C:Предприятие 8 (8.3.7.1873) – Акт 

приема-передачи №Tr034562 от 15.12.2009 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Dropbox – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

– Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

Microsoft Windows 10 Enterprise – Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

WinDjView 2.0.2 – бесплатно 

СПС ГАРАНТ аэро – договор №5/2018 от 

31.01.2018 

ИКТС 1.21 - бесплатно 



Помещение для самостоятельной работы, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс №128 (170021 Тверская обл., 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 24) 

 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 SMART 

Notebook – бесплатно WinDjView 2.0.2 – 

бесплатно 

 

Кафедра социологии № 223 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

 Лаборатория социальных исследований № 339 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

Филиал № 2 научной библиотеки ТвГУ (медиатека) 

(170021 Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

д. 24. 

  Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 222 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017. 

Помещение для самостоятельной работы, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс № 245 

1C: Предприятие 8 (8.3.7.1873) – Акт 

приема-передачи №Tr034562 от 15.12.2009 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Dropbox – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

– Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 



(170100, Тверская область,  г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

Microsoft Windows 10 Enterprise – Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

WinDjView 2.0.2 – бесплатно 

СПС ГАРАНТ аэро – договор №5/2018 от 

31.01.2018 

ИКТС 1.21 - бесплатно 

Помещение для самостоятельной работы, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс № 445 (170100 Тверская 

область, г. Тверь, пер. Студенческий, д.12) 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky 

Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft 

Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

IBM SPSS Statistics 25 - Акт приема-

передачи по договору № 20180302-1 от 27 

марта 2018 

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Репозиторий Тверского госуниверситета  

http://eprints.tversu. ru/information.html  

Архив философско-литературного журнала «Логос»: 

http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm  

Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал 

http://www.hses-online.ru 

Гуманитарные науки в России 

http://www.students.ru/gnauka/5.htm 

Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru 

Электронная библиотека по социальным и гуманитарным дисциплинам. 

http://www.auditorium.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ  

https://uisrussia.msu.ru 

Федеральный информационный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

http://www.ecsocman.hse.ru    

Философские науки [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.phisci.info. 

Философия и общество [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7312. 

Философское образование МАИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30067. 

Философия хозяйства [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9225. 

Человек: образ и сущность. ИНИОН РАН [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=2776. 

http://www.hses-online.ru/
http://www.students.ru/gnauka/5.htm
http://www.elibrary.ru/
http://www.auditorium.ru/
https://www.phisci.info/jour
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7312
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30067
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9225
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=2776


Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://filosof.historic.ru/. 

Библиотека Гумер – Философия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. 

Философия языка, философия науки, философия сознания – Режим 

доступа: http://www.philosophy.ru/library/lib2.html. 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Вопросы философии – Режим доступа: http://vphil.ru/. 

Вопросы философии – Режим доступа: https://filosofka.ru/meaning/voprosy-

filosofii/. 

Философские науки  – Режим доступа: https://www.phisci.info. 

История и философия науки: Учебное пособие для магистров и аспирантов 

факультета географии и геоэкологии. – С.-Петер- бург, 2010. – 152 с. – Режим 

доступа: http://philosophy.spbu.ru/userfiles/science/projects/rationality/Nauka%20 

dlya%20geografov10.pdf 

История и философия науки: учебник для вузов / под общ. ред. А.С. 

Мамзина и Е.Ю. Сиверцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 360 с. – Режим доступа: https://urss.ru/PDF/add_ru/188022-1.pdf. 

Михайлов В.А., Михайлов С.В. Социология науки: учебное  пособие. – 

Тверь: ТвГУ, 2016. –  261 с.  – Режим доступа: http://eprints.tversu. 

ru/information.html. 

Михайлов В.А. История и философия науки: учебное пособие. – Тверь: 

ФГКВОУ ВПО «ВА ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», 2016. 

–  489 с. – Режим доступа: http://eprints.tversu. ru/information.html. 

Юдин, А.И.  История и философия науки: общие проблемы: учебное 

пособие / А.И. Юдин. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с. – Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/yudin.pdf. 
 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины  

1. При изучении данного курса необходимо использовать не только 

основную и дополнительную литературу, предлагаемую для самостоятельной 

работы, но также  многочисленные публикации в специализированных 

изданиях – таких, как «Вопросы философии», «Философские науки» 

«Социологические исследования», «Журнал социальной антропологии и 

социологии», другие многочисленные журналы, порталы, фонды библиотек и 

т.д. 

2. Достаточно большое количество учебного и учебно-методического 

материала можно найти на специализированных веб-сайтах (на русском и 

других языках). Особенно это касается содержания тех сайтов, которые 

специально посвящены изучаемой тематике тех или иных практических 

занятий (См. подборку сайтов). 

3. Надо иметь  в виду, что данный курс имеет ярко выраженную 

практическую направленность, поэтому при освоении содержания данной 

дисциплины очень большое внимание должно быть уделено не только 

http://filosof.historic.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
https://www.phisci.info/jour


получению необходимого минимума знаний, но и специфических навыков и 

умений (данная рабочая программа содержит достаточно большое количество 

практических заданий и проблемных задач, которые могут быть решены или 

выполнены в виде домашних заданий, обсуждены на семинарских занятиях, на 

заседаниях научных конференций). 

4. Изучение данного курса предполагает знание основ многих общих 

дисциплин, серьезную подготовку в области экономики, политологии, 

использование навыков проведения конкретных семинарских занятий 

применительно к специфической проблематике курса. Поэтому при изучении 

настоящего курса следует активно и последовательно привлекать весь багаж 

знаний, который получен при изучении родственных дисциплин. 
 

Содержание курса 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

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

социальный институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. 

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

Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развитии науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании 

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

Мертона, М.Малкея. 

  

2. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

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

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества 

(наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

  

3. Возникновение науки  и основные стадии  

её исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии 

порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 

алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  



Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования.  

  

4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 

Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 

объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные 

наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 

теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и 

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного 

поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. 



  

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления 

новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

 

6. Научные традиции и научные революции.  

Типы научной  рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как 

фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки 

и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 

историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

  

7. Особенности современного этапа развития науки.  

Перспективы научно-технического прогресса 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 

саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 



Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. 

Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Поиск нового типа  цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кризисов. 

  

8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 

закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки. 

 

9. Проблема специфики социально-гуманитарного знания  

в западной философии 19-го-20-го вв. 

Баденская школа неокантианства и ее основные представители В. 

Виндельбанд и Г. Риккерт. Природа и культура. Два типа образования понятий 

в науках о природе и  науках о культуре. Отнесение к ценности и оценка в 

науках о культуре. Историческое познание и философия истории. Философия 

символических форм Э. Кассирера. Понятие культурной формы. Многообразие 

форм культуры. Методология наук о культуре М. Вебера. Идеальная типология 

как инструмент социально-гуманитарного знания.  Герменевтика в 

академическом варианте философии жизни В. Дильтея. Учение Дильтея о 

духовном мире. Психологизм как основание его герменевтики. Понимание и 

интерпретация. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и проблема 

герменевтики. Аналитика человеческого бытия и проблема понимания. 



Круговая структура понимания и язык. Интерпретация и порождение новых 

смыслов. История как проблема интерпретации. Генеалогия европейской 

истории. Герменевтика Х.-Г. Гадамера. Онтологическое обоснование проблемы 

понимания. Язык и проблема понимания.  Предпонимание и предсуждение. 

Критика Просвещения. История как предмет понимания и интерпреации. 

Герменевтика П. Рикера. Синтез современных философских  теорий в его 

учении.  Конфликт интерпретаций. История и повествование. 

Основные черты структурализма и постструктурализма. Эволюция 

теоретических воззрений М. Фуко. Грамматология Ж. Деррида. 

     

10. Особенности социально-гуманитарного знания 

 Особенности гуманитарного и социального познания.  Их 

методологические различия и черты сходства. Натурализм и антинатурализм 

как программы развития социального и гуманитарного знания.  

 Особенности эмпирического и теоретического знания в социальных и 

гуманитарных науках. Воображение и реконструкция в социально-

гуманитарном знании. Понимание, интерпретация и объяснение в социальном и 

гуманитарном  знании. Синхронное и нарративное (повествовательное) 

воспроизведение объекта в социальном и гуманитарном познании. 

Метатеоретический уровень социально-гуманитарного знания. Роль картины 

мира, норм и идеалов знания, ценностей и философских оснований в 

становлении социального и гуманитарного знания. Проблема надежности 

знания в социальных и гуманитарных науках. Истина и ее критерии в 

социальном и гуманитарном знании.  

Задания для самостоятельной работы студентов 
Тема Задание Литература 

1. Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки 

Освоить идеи основных 

школ современной 

философии науки. 

Степин В.С. Философия 

науки. М., 2010. 

Философия науки. Под ред. 

А.С. Лебедева. М., 2010. 

Ильин В.В. Философия и 

история науки. М., 2010 

2. Наука в культуре 

современной цивилизации 

Рассмотреть генезис и 

сущность техногенной 

цивилизации. 

Степин В.С. История и 

философия науки. М., 2011. 

 

3. Возникновение науки  и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

Проследить основные 

стадии эволюции науки. 

Философия науки. Под ред. 

А.С. Лебедева. М., 2010. 

Ильин В.В. Философия и 

история науки. М., 2010 

4. Структура научного 

знания 

Выявить особенности 

взаимосвязи эмпирического 

и теоретического научного 

знания. 

Степин В.С. Философия 

науки. М., 2010. 

Философия науки. Под ред. 

А.С. Лебедева. М., 2010 

5. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания 

Освоить взаимосвязь 

внешних и имманентных 

факторов порождения 

нового знания в науке. 

В.С. Степин. Теоретическое 

знание. М., 2010. 

6. Научные традиции и Проследить основные Гайденко П.П. Научная 



научные революции. Типы 

научной  рациональности 

исторические типы  научной 

рациональности. 

рациональность и 

философский разум. М., 

2003. 

Степин В.С. Философия 

науки. М., 2010 

7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

Раскрыть содержание 

постнеклассической 

научной рациональности, а 

также выявить ценностно-

мировоззренческие 

ориентиры науки 

современности. 

Горохов В.Г. Основы 

философии техники и 

технических наук. М., 2004. 

Степин В.С. Философия 

науки. М., 2010. 

 

8. Наука как социальный 

институт 

Выявить специфику 

научной профессии. 

История и философия 

науки. Под ред. А.С. 

Лебедева. М., 2010. 

9. Проблема специфики 

социально-гуманитарного 

знания в западной 

философии 19-го-20-го вв. 

Раскрыть содержание 

основных парадигм  

философии современного 

социально-гуманитарного 

знания. 

Микешина Л.А. Философия 

науки. М., 2005. 

Губман Б.Л. Современная 

философия культуры. М., 

2005. 

10. Особенности социально-

гуманитарного знания 

Показать онтологические, 

гносеологические и 

аксиологические 

особенности социально-

гуманитарного знания. 

Микешина Л.А. Философия 

науки. М., 2005. 

 

 

Примерные темы рефератов: «Понятие науки», «Научная 

рациональность и ее исторические формы», «Наука Древнего Востока», 

«Научные программы Античности», «Знание и вера в философии Средних 

веков», «Мировзренческие основания физики И. Ньютона», «Глобальный 

эволюционизм», «Синергетика», «Герменевтика и историческое познание», 

«Структурализм», «Постструктурализм», «Исторический факт», «Объяснение в 

исторической науке»и т.д. 

 

Пример тестовых вопросов 

1. Кто автор этой мысли: «В объектах культуры, следовательно, заложены 

ценности…Явления природы мыслятся не как блага, а вне связи  с ценностями, 

и если поэтому от объекта культуры отнять всякую ценность, то он точно также 

станет частью простой природы». 

 М. Вебер 

 В. Дильтей 

 Г. Риккерт 

2. Кто автор этой мысли: «Вот почему мы здесь только констатируем то 

обстоятельство, что все специфические марксистские «законы» и конструкции 

процессов развития…идеально-типичны по своему характеру» (с. 404). 

М. Вебер 

В. Дильтей 

Г. Риккерт 



3.  Кто автор этой мысли: «Таким образом, принимая научную установку, 

социальный ученый наблюдает образцы человеческих взаимодействий или их 

результаты в той мере, в какой они доступны его наблюдению и открыты его 

интерпретации. Однако эти образцы взаимодействия он должен 

интерпретировать с помощью присущей им структуры субъективных значений, 

в противном случае он теряет всякую надежду постичь «социальную 

реальность». 

В. Дильтей 

А. Шюц 

Э. Гуссерль 

4. Кто ввел понятие «науки о духе»? 

5. Что понимал М. Вебер под идеальным типом? 

6. Находятся ли символические формы культуры, по Э. Кассиреру, в 

состоянии иерархического подчинения низших из них высшим (да, нет)?  

7. Кто автор категории «жизненный мир»? 

8. Кто из представителей герменевтики стал основоположником 

онтологического поворота в истолковании ее проблем? 

9. Кто является автором книги «Истина и метод»?  

10. В границах какого направления современной западной мысли 

проводится идея единой науки? 

 

 

Темы круглых столов, групповых обсуждений, диспутов 

1. Обсудите следующий текст: Орлов А.И. Число цитирований - ключевой 

показатель эффективности научной деятельности (см.: Эконометрика - выпуск 

833) 
1. Введение 
Наука, как и любая другая сфера человеческой деятельности, немыслима без 

управления … Инструменты управления развиваются во времени. Принципиальное 

продвижение последних лет, основанное на информационно-коммуникационных 

технологиях «больших данных» - появление общедоступных библиометрических баз данных 

и индексов цитирования. Весьма важно, что администраторы высокого уровня стали их 

использовать для управления наукой. Для сотрудников отечественных научно-

исследовательских организаций и высших учебных заведений Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) стал одной из самых популярных баз данных. 

Как следствие, вспух поток публикаций по вопросам оценки эффективности научной 

деятельности. По нашему мнению, науковедение как научная дисциплина находится еще в 

зачаточном состоянии]. Новым по сравнению с основополагающей книгой, выпущенной в 

1969 г., является только появление малообоснованного индекса Хирша. К сожалению, 

внимание многих авторов сосредоточено на обсуждении модификаций этого вида средней 

величины, в то время как фундаментальные вопросы остаются в тени.  

Настоящая работа стимулирована замечательной работой Е.В. Луценко «Хиршамания». 

Из многих актуальных проблем науковедения рассмотрим методы оценки эффективности и 

качества работы ученого, научной деятельности подразделения, организации, журнала. 

Показатели эффективности научной деятельности используются как важная составная часть 

при оценке вузов, инновационного потенциала предприятий и т.п. 

Для оценки эффективности научной деятельности естественно использовать хорошо 

зарекомендовавшие себя в других предметных областях интеллектуальные инструменты. К 



таким инструментам относятся, в частности, система сбалансированных показателей, 

основанная на ключевых показателях эффективности (отсюда и название настоящей работы), 

а также контроллинг, прежде всего контроллинг научной деятельности.  

Подробно разработаны и широко применяются два типа инструментов оценки 

эффективности научной деятельности - наукометрические показатели и экспертные оценки. 

Их критическому анализу с целью выбора и обоснования ключевого показателя 

эффективности научной деятельности и посвящена настоящая работа. 

2. Наукометрические и экспертные показатели эффективности научной 

деятельности 
Критика наукометрических показателей дана в ряде публикаций. Из них выделим 

специальный выпуск журнала «Управление большими системами», выпущенный также 

отдельным изданием. Наша затравочная статья в этом сборнике носила характерное название 

«Два типа методологических ошибок при управлении научной деятельностью». В итоговой 

статье был дан критический обзор нескольких десятков материалов указанного сборника. 

Дальнейшему развитию наших идей посвящены публикации. В наших работах вслед за 

классической монографией] обсуждались возможности манипуляции наукометрическими 

показателями (число публикаций, число цитирований, индекс Хирша и др.). Аналогичные 

соображения, а также примеры реальных манипуляций достаточно широко обсуждаются в 

литературе.  

В качестве практической рекомендации предлагалось вместо наукометрических 

показателей опираться на применение экспертных процедур для оценки эффективности 

научной деятельности. 

Необходимо уточнить ранее высказанные нами в …положения.  

Во-первых, различные варианты манипулирования значениями наукометрических 

показателей в РФ, по нашей оценке, пока еще применяются сравнительно редко. Возможно, 

это связано со сравнительно небольшим сроком их использования при управления наукой. 

Поскольку такой показатель, как число цитирований работ исследователя, позволяет 

объективно оценить его вклад в науку, то применение этого наукометрического показателя 

для управления наукой оправдано. В то же время число публикаций и особенно индекс 

Хирша не позволяют объективно оценить эффективность научной деятельности, особенно с 

учетом свойств реальных библиометрических баз данных. 

Во вторых, экспертные процедуры имеют ряд недостатков. В настоящей работе 

обсудим реальную эффективность экспертных процедур в таких областях их применения, 

как присвоение ученых степеней, выборы в государственные академии наук (прежде всего в 

РАН), назначения (в том числе путем выборов) на должности руководителей НИИ и вузов. 

Основные принципы экспертизы в рассматриваемых областях остаются неизменными в 

течение последних 70 лет. На основе анализа практики приходится констатировать 

недостаточную эффективность экспертных оценок в указанных областях. 

Обоснование сказанному приведено ниже.  

3. Фундаментальная наука и прикладная наука 
В … показано принципиальное различие между фундаментальной наукой и прикладной 

наукой, влекущее столь же принципиальное различие между ключевыми показателями 

эффективности в этих областях деятельности. При проведении прикладных научных 

исследованиях основное для исполнителя - запросы, требования, предпочтения, интересы 

заказчика. Основной результат таких исследований - сложная техническая система, 

стратегический план развития фирмы и т.п. - то, что нужно заказчику. Публикации по 

результатам прикладных научных исследований не являются обязательными, более того, 

иногда не допустимы вообще из-за соображений государственной или коммерческой тайны. 

Фундаментальные научные исследования имеют целью получение нового знания, основной 

результат таких исследований - публикации в научных изданиях.  

Конечно, нет непреодолимого барьера между фундаментальной наукой и прикладной 

наукой.  



Специалисты прикладной науки зачастую стремятся проявить себя в фундаментальной. 

Прежде всего потому, что при выполнении прикладных работ попутно бывают получены 

научные результаты более широкого спектра применения, чем это нужно заказчику, т.е 

получено новое знание, как и при фундаментальных научных исследованиях. Это знание 

целесообразно отразить в публикациях. Примером является доклад, посвященный новым 

научным результатам в области теории принятия решений и экспертных оценок, 

полученным при выполнении прикладных научно-исследовательских работ в авиации и 

ракетно-космической промышленности. Важным для специалистов прикладной науки 

является также стремление к повышению статуса, конкурентоспособности на рынке труда, 

шансов на получение новых выгодных заказов.  

Специалисты фундаментальной науки обычно заинтересованы в том, чтобы 

полученное ими новое знание нашло практическое применение, т.е хотят сдвинуться в 

сторону прикладной науки. Кроме морального удовлетворения, этот сдвиг стимулирован 

стремлением к повышению статуса, конкурентоспособности на рынке труда, шансов на 

получение увеличенного финансирования. 

В отношении взаимоотношения прикладной науки и фундаментальной науки 

некоторым исследователям представляется перспективной более дробная классификация 

Организации экономического сотрудничества и развития: чистые фундаментальные 

исследования; ориентированные фундаментальные исследования; прикладные исследования 

вообще; стратегические прикладные исследования; конкретные прикладные исследования; 

экспериментальные разработки. Для целей настоящей работы достаточно ограничиться 

выделением фундаментальную науки и прикладной науки. 

Ключевые показатели эффективности научной деятельности будем обсуждать 

применительно к фундаментальной науке. 

4. Всеобщее невежество научных работников и его следствия 
Перейдем к обсуждению экспертных процедур. Сначала - констатация очевидного 

факта, который, однако, часто игнорируется. 

Основная проблема современной науки состоит во всеобщем невежестве научных 

работников. Это утверждение становится очевидным, если хотя бы примерно оценить объем 

накопленных научных результатов, а тем более - научных трудов. Каждый специалист может 

познакомиться не более чем с 2 - 5 % публикаций в своей области.  

Еще в 80-х годах при наукометрическом анализе данных о Первом Всемирном 

конгрессе Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли нами 

была дана оценка общего числа актуальных публикаций по тематике конгресса - 106. По 

конкретной области математической статистики, например, по регрессионному анализу, на 

порядок меньше - 105.  

Посмотрим, на какое число публикаций ссылаются наиболее цитирующие авторы. В 

фундаментальном трехтомном издании … - около 2000 ссылок. Список литературы к 

семитомнику «Новая хронология» включает 1492 ссылки. В монографии … - 843 ссылки. 

Наблюдаем разрыв на два порядка - из порядка 105 потенциальных источников ссылки 

даются лишь на порядка 103 источников. 

Как же в реальной научной деятельности научные работники справляются со своим 

невежеством? Ответ хорошо известен - происходит разбиение (фрагментация) всей 

совокупности научных работников на группы (научные коллективы, кланы, научные школы, 

сообщества). Группа часто состоит из сотрудников одной организации и примкнувших к ним 

отдельных исследователей из других организаций. Клан обычно обзаводится 

инфраструктурой (журнал, периодическая конференция, диссертационный совет, научное 

общество и т.п.), позволяющей его членам вести долговременную научную деятельность. 

Внутри клана его члены обычно достаточно осведомлены о работах друг друга, в то время 

как научная деятельность вне клана игнорируется.  



Констатируем, что ошибочным является распространенное мнение: «коллеги знают 

истинный уровень и истинные достижения специалиста». Внутри клана в несколько десятков 

или сотен лиц - возможно, знают, вне клана - как правило, нет. 

Сказанное давно известно. В.В. Налимов писал о «незримых коллективах». С. Лем 

предсказывал распад единой науки на «науки районного масштаба», замкнувшиеся внутри 

отдельных регионов. Предсказание С. Лема сбывается - к настоящему времени во многих 

региональных центрах на базе нескольких вузов и НИИ складывается «региональная наука» 

со всей необходимой инфраструктурой.  

Конечно, нельзя не отметить наличия связей между «соседними» кланами и 

дружественными регионами. Действуют аналоги «матричной системы управления» - 

зачастую исследователь одновременно входит в две структуры: он работает в вузе или НИИ 

и является членом «незримого коллектива». В вузе или НИИ он выполняет текущую работу 

среди тех, у кого другие научные специальности и/или интересы, а в «незримом коллективе» 

общается с «близкими по духу» специалистами.  

Ситуация с накоплением знаний хорошо описана В.В. Налимовым и З.Б. Бариновой: 

«Стремление к разложению изучаемого явления на составные части и к тщательному 

изучению деталей еще продолжает давать необычайные результаты, но только в новых 

областях знаний, скажем, в молекулярной биологии. В старых областях знаний этот подход 

приводит к накоплению невероятного количества частных знаний, которые остаются 

неиспользованными: они не попадают в монографии, не оказывают влияния на последующие 

работы. Это, если хотите, старость науки. Здесь, в отличие от биологических организмов, 

при старении затрудняется не обмен веществ, а обмен идей. Из множества частных знаний не 

складывается знание о большой системе».  

Следующее поколение исследователей входит в свою область в процессе обучения. 

Следовательно, то, что не вошло в учебники, почти наверняка потеряно для следующих 

поколений. 

В настоящее время происходит принципиально важный переход от бумажных 

носителей информации к электронным. Резко сократившиеся тиражи - до десятков и сотен 

экземпляров - ведут к смене роли бумажных изданий. Вместо распространения информации 

их роль становится совсем другой. Они используются для поднятия престижа, подарков, при 

личном общении. Впрочем, при использовании схемы «книга по требованию» само понятие 

тиража уходит в прошлое. 

С одной стороны, публикации в электронных изданиях (при открытом доступе) 

значительно облегчают распространение научной информации (нет необходимости 

обращаться в центральные библиотеки). С другой стороны, неоцифрованные публикации 

привлекают всё меньше внимания. Несколько огрубляя, можно сказать: то, чего нет в 

Интернете, почти наверняка потеряно. 

Перейдем к обсуждению экспертных процедур оценки эффективности научной 

деятельности. Начнем с присвоения ученых степеней. 

5. Необходимость изменения экспертных процедур присуждения ученых степеней 
Достаточно давно обсуждается низкое качество значительного числа диссертаций, 

коррупция при их подготовке и защите.  

Очевидно, пока есть желание обзавестись ученой степенью, будет и стремление 

достичь этого с минимальными трудозатратами. Например, купив готовую диссертацию. В 

настоящее время Интернет кишит предложениями «диссертаций на заказ». В противовес 

работает Диссернет, который так характеризует самого себя как «вольное сетевое 

сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд 

разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов». Диссернет выявляет плагиат, 

прямое заимствование текста.  

Но он не может дать защиту от «диссертаций на заказ». Нельзя, анализируя текст, 

установить, кто его на самом деле написал. Очевидно, для надежного выяснения авторства 

необходимо подробное тщательное обсуждение диссертации с ее автором. Но такого этапа в 



процедуре защиты нет. За традиционные 15 минут доклада нельзя глубоко вникнуть в 

содержание работы. К тому же по традиции «неудачные» ответы диссертанта 

интерпретируются в его пользу, «списываются» за счет волнения.  

Можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны - с позиций членов 

диссертационных советов и авторов отзывов на диссертации и авторефераты. Такая 

деятельность считается общественной. Доктора наук безвозмездно тратят свое время (оплата 

работы оппонентов - символическая). Возникает естественное желание уменьшить потерю 

времени, поручив составление основного содержания отзывов самим диссертантам. Как 

известно любому участнику процесса защиты диссертаций, подобная практика весьма 

распространена.  

Результаты весьма трудоемкой экспертной процедуры «защита диссертации» зачастую 

являются сомнительными. Процедуры присуждения ученых степеней должны 

совершенствоваться. Ряд предложений сформулирован в … 

6. Итоги применения экспертных процедур при формировании и работе РАН 
Процедура избрания академиков и членов-корреспондентов РАН о основана на 

применении экспертных технологий. Адекватность формирования РАН можно проверить по 

данным о цитируемости. РИНЦ предоставляет такую возможность. На 24.07.2016 по 

тематике «Экономика. Экономическая теория» из 38 членов секции по экономики РАН в 

первые 100 по цитируемости попали 9. По тематике «Математика» из 55 членов секции 

математики РАН в первые 100 по цитируемости попали 10. С одной стороны, это говорит о 

том, что вклад в науку ряда членов РАН велик. С другой стороны, подавляющее 

большинство наиболее эффективно работающих ученых не входит в РАН. Широко 

известные интриги, сопровождающие выборы (см., например, воспоминания одного из 

наиболее выдающихся математиков ХХ в. Л.С. Понтрягина отталкивают многих от самого 

участия в выборах. Более подробный анализ проведен в ..]. 

Обобщая, на основе данных РИНЦ можно констатировать, что среди ведущих (по 

числу цитирований) отечественных ученых лишь меньшая часть включена в состав секций 

математики и экономики РАН. Отсюда следует, во-первых, что в настоящее время РАН не 

является центром научной жизни, во-вторых, что экспертные процедуры пополнения состава 

РАН не справились с задачей отбора наиболее продуктивных ученых.  

Впрочем, вспомним, что в XIX в. наибольший вклад в российскую науку внесли Д.И. 

Менделеев и Н.И. Лобачевский. Ни тот, ни другой не были членами Академии, причем Д.И. 

Менделеев был скандально забаллотирован.  

6. Итоги применения экспертных процедур при назначениях (выборах) на 

должности 
Директор НИИ и - особенно - ректор вуза является прежде всего управленцем, 

хозяйственником. Его увлеченность собственными научными исследованиями скорее вредна 

для большинства сотрудников организации (НИИ, вуза), чем полезна, поскольку увлеченный 

руководитель будет оттягивать общие ресурсы на свою личную тематику. Сказанное 

подтверждают результаты Диссернета - плагиат обнаружен в диссертациях 21% ректоров - у 

каждого пятого! 

7. Наукометрические показатели и догмы, связанные с их использованием 
Число цитирований работ исследователя - это объективная оценка его вклада в науку. 

Если работа процитирована - значит, она понадобилась, была использована при получения 

получении новых научных результатов. А вот число публикаций и индекс Хирша - условные 

показатели. Это утверждение становится очевидным, если проанализировать работу РИНЦ, 

технологию формирования этих показателей. 

РИНЦ учитывает ссылки так, как они приведены в списках литературных источников в 

публикациях. Если статья конкретного автора описана разными способами - она попадает в 

список его трудов несколько раз. Открыв этот список, нетрудно увидеть дубликаты. Поэтому 

число публикаций преувеличивается. В РИНЦ есть система «внутренних публикаций» - тех, 

которые имеются в электронной библиотеке РИНЦ. Именно по ним рассчитывается число 



цитирований определенных статей и индекс Хирша. При этом игнорируется неточные 

библиографические описания. Как следствие, цитируемость отдельных публикаций и индекс 

Хирша занижаются. 

Согласно сказанному ключевым показателем эффективности научной деятельности 

является число цитирований. А не другие наукометрические (число публикаций, индекс 

Хирша) или экспертные (ученые степени, звания, должности, членство в академиях) 

показатели. 

Сильно влияет на наукометрические показатели неполнота библиометрических баз. 

Особенно это касается научных трудов, размещенных на бумажных носителях. Они не 

оцифрованы - а потому как бы не существуют.  

Пожелание или требование об использовании западных индексов цитирования 

(SCOPUS,WOS) заставляет вспомнить слова «Что это - глупость или измена?» (известное 

выражение П.Н. Милюкова из его речи на заседании Государственной Думы Российской 

империи 1 ноября 1916 г.). Процитируем сводку от 10 февраля 2015 г. …: «Согласно 

наиболее полному каталогу периодических изданий Ulrichsweb, в мире сейчас издается 34 

585 рецензируемых научных журналов, из них более 80% ….) - на английском языке... База 

данных SCOPUS отбирает для индексирования более 21 тыс. научных журналов из всего 

списка, из них около 21% - публикации не на английском языке, а 406 - российские. База 

данных Web of Science (WOS) подходит к отбору своих источников более избирательно и 

индексирует всего 8539 журналов по естественным наукам (из них 149, то есть менее 2%, - 

российские) и 3080 журналов по общественным наукам (из них только 3, то есть менее 0,1%, 

- российские). База данных РИНЦ охватывает 10 343 российских научных журнала, однако 

индексирует из них менее половины (4879). Но даже из этого количества в список ВАК 

входят всего 2269 журналов... Всего 394 российских журнала из списка ВАК (17%) 

индексируются в международных базах данных».  

Таким образом, SCOPUS иWOS индексируют лишь весьма малую часть российских 

журналов. Возможно, те, кто агитирует за использование этих индексов, незнакомы с 

приведенными фактами. Тогда их выступления не являются квалифицированными, не 

соответствуют нормам научной этики, требующей исходить из проверенных фактов. Если же 

приведенные выше статистические данные знакомы подобному агитатору, то его действия 

сознательно направлены на причинение вреда отечественной науке. 

«Мировая наука» - это миф. Как убедительно показал С.Н. Гринченко [40], мировая 

наука не является «организмом». Отечественная наука (как и отечественное народное 

хозяйство) является самодостаточной. Нет необходимости в тесных контактах с зарубежьем, 

достаточно иметь информацию о продвижениях конкурентов. Впрочем, каждому 

самостоятельному научному работнику хорошо известно, что исследование можно (а 

зачастую и наиболее целесообразно) начинать до знакомства с работами предшественников. 

Подробнее эта тема раскрыта в … и статье «О строительстве науки в отдельно взятой 

стране» … 

Мировую (глобальную) науку С.Н. Гринченко «орган» единой системы Человечества 

сопоставляет с другими такими «органами» - «мировым производством», «мировым 

образованием» и др. … Организации будущего управления хозяйством (т.е. будущей 

глобальной и региональной экономики, экономики и организации производства на 

предприятиях и их объединениях) посвящена функционалистско-органическая 

информационная экономика, опирающаяся на взгляды Аристотеля (ее называют также 

солидарной информационной экономикой или неформальной информационной экономикой 

будущего) (см. … и др.). В ней разрабатываются процедуры принятия согласованных 

решений. Аналогичные процедуры могут использованы, апробированы и внедрены доя 

решения различных задач управления наукой. 

Кому выгодно, чтобы отечественные исследователи публиковали статьи в зарубежных 

журналах? Деятелям этих стран, кратко, Западу. Они получают информацию о наших 

исследованиях. В переводе - на английском языке. Хорошо подготовленную (по правилам 



зарубежных журналов). Бесплатно. И не только бесплатно, но и берут с наших 

исследователей плату за публикацию и за подготовку рукописей к печати. При этом 

значительно сокращая доступность отечественных результатов для отечественных ученых 

(см. более подробное обсуждение в …  

Странным является отрицательное отношение к самоцитированию отдельных авторов, 

публикующихся по вопросам оценки эффективности научной деятельности. Анализ 

предшественников может быть нужен в начале цикла исследований, когда нет собственных 

публикаций и, как следствие, самоцитирование невозможно. После получения новых 

самостоятельных результатов исследователь (или исследовательский коллектив) опережает 

других, и его новые работы опираются на ранее созданную им базу, а не на работы со 

стороны. Другими словами, для дальнейших статей «посторонних предшественников» 

попросту нет. А вот ссылок на собственные предыдущие работы объективно становится 

много. Необходимо указать связи новых результатов с ранее полученными тем же автором. 

Таким образом, самоцитирование - это хорошо. Это значит, что ученый строит свою 

область. А отсутствие самоцитирования означает, что для автора эта статья - первая по новой 

для него тематике. Либо он - начинающий, либо «срывает яблоки из чужих садов». Типовая 

ситуация - берет чужую работу и изучает, конспектирует ее - получается собственное 

произведение (см. примеры в …). Поясним сложившуюся традицию в простых и понятных 

терминах: один человек построил дом, другой покрасил дверь в нем. И теперь надо 

ссылаться на второго из них, в лучшем случае добавляя «который развил (или улучшил) 

первоначальные соображения первого».  

Критика научного журнала за самоцитирование выглядит особенно нелепо, поскольку 

противоречит естественному процессу научных исследований. Вполне естественно, что 

авторы, работающие по одной и той же тематике, имеют тенденцию публиковаться в одном 

и том же журнале и ссылаться друг на друга. 

Продвижение научного результата можно сравнить с завоеванием рынка, причем рынка 

капиталистического типа. Маркетинг на этом рынке могут осуществлять специальные 

структуры, отделенные от исследователя, как это предлагается в ...  

Очевидна коммерческая основа многих популярных лозунгов и принятых под их 

влиянием решений. Бесспорно требование о первоначальной публикации в российских 

журналах результатов исследований, выполненных на деньги российских 

налогоплательщиков. Тот, кто делает первую публикацию за рубежом, наносит 

экономический ущерб нашей стране. Науковедение, наукометрия, вопросы оценки 

эффективности и управления научной деятельностью требуют дальнейшего развития. 

 

Программа итогового зачета 

1. Подходы к определению понятия науки. Основные функции науки. 

2. Наука как особый тип знания и деятельности. Наука как социальный 

институт. 

3. Основные этапы развития научного знания.  

4. Классификация современных отраслей научного знания. Роль 

социально-гуманитарного знания в совокупности представлений современной 

науки. 

5. Наука и ее взаимосвязь с общественной жизнью и культурой. Наука и 

образование. 

6. Современные представления о субъекте и объекте научного познания. 

Предмет познания в научном исследовании. 

7. Рациональное и иррациональное в научном познании. Вера как 

установка в научном познании. Историческая динамика смены типов 

рациональности в научном познании. 



8. Репрезентация как способ представления объекта в обыденном и 

научном знании. Интерпретация как научный метод и базовая процедура 

познания. Конвенция (соглашение) в научном познании и коммуникации. 

9. Проблема надежности научного знания. Классическое и 

неклассическое понимание истины. Истина как определение правильности 

знания. Ее критерии. Истина как часть мира человека. 

10. Проблема разграничения эмпирического и теоретического. 

11.  Структура эмпирического знания. 

12.  Теория и ее функции. Структура научной теории. 

13.  Проблема взаимосвязи эмпирии и теории. 

14.  Метанаучный уровень научного знания. 

15.  Научная проблема. 

16.  Основные методы эмпирического исследования. 

17.  Основные методы теоретического исследования. 

18.  Научная картина мира. Ее роль в научном познании. 

19.  Нормы и идеалы научного знания. 

20.  Философия и наука. Роль философского знания в динамике развития 

науки. 

21.  Историческая динамика развития научного знания. Обусловливающие 

ее факторы. Научные революции. Исторические типы научной рациональности. 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

22.  Техника и технология в общественной жизни. Концепции 

постиндустриального и информационного общества. Идеал общества, 

основанного на знаниях.  

23.  Особенности использования достижений науки, техники и технологии 

в эпоху глобализации. Наука и глобальные проблемы современности.   

24. Социальные характеристики научной профессии. Наука и политика. 

Наука и экономика. 

25.  Научное творчество и этика. Этические проблемы постнеклассической 

науки. 

26.  Позитивистская модель научного знания и ее эволюция (первый 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм (логический атомизм, 

логический позитивизм, лингвистическая философия), постпозитивизм). 

Позитивизм и социально-гуманитарное знание. 

27.  Неокантианская модель наук о природе и наук о культуре. Баденская 

школа. Э. Кассирер. М. Вебер.  

28.  Герменевтическая модель научного знания. В. Дильтей, М. Хайдеггер, 

Х.-Г. Гадамер, П. Рикер.  

29.  Структуралистская и постструктуралистская модель гуманиарного 

знания. М. Фуко. Ж. Деррида. 

30.  Специфика субъект-объектного отношения в социально-гуманитарном 

знании. Предмет в социально-гуманитарном знании. 

31.  Коммуникативный характер социально-гуманитарного знания. 

Диалогичность и рефлексивность как их основополагающие черты.  



32.  Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время и 

пространство как измерение социокультурной реальности.    

33. Особенности гуманитарного и социального познания.  Их 

методологические различия и черты сходства. Натурализм и антинатурализм 

как программы развития социального и гуманитарного знания. 

34.  Особенности эмпирического и теоретического знания в социальных и 

гуманитарных науках. Воображение и реконструкция в социально-

гуманитарном знании. 

35.  Метатеоретический уровень социально-гуманитарного знания. Роль 

картины мира, норм и идеалов знания, ценностей и философских оснований в 

становлении социального и гуманитарного знания. 

36.  Философия и ее роль в социально-гуманитарном познании. Значение 

философии для создания различных парадигм гуманитарного знания. 

Философская критика как средство анализа знания об обществе и культуре.    

37.  Ценность и оценка в социальном и гуманитарном познании. 

Внутринаучные и вненаучные ценности в социально-гуманитарном познании. 

38.  Понимание, интерпретация и объяснение в социальном и 

гуманитарном  знании. Синхронное и нарративное (повествовательное) 

воспроизведение объекта в социальном и гуманитарном познании. 

39.  Проблема надежности знания в социальных и гуманитарных науках. 

Истина и ее критерии в социальном и гуманитарном знании.  

40.  Роль социального и гуманитарного знания в эпоху постнеклассической  

научной рациональности. Социально-гуманитарное знание в обществе, 

основанном на знании.   
 

VII. Материально-техническое обеспечение  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации.  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google Chrome 

– бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 239 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 

10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 316 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google Chrome 

– бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 

10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017. 

Помещение для самостоятельной 

работы, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс № 245 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

1C:Предприятие 8 (8.3.7.1873) – Акт приема-

передачи №Tr034562 от 15.12.2009 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Dropbox – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-передачи № 369 

от 21 июля 2017 

Microsoft Windows 10 Enterprise – Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

WinDjView 2.0.2 – бесплатно 

СПС ГАРАНТ аэро – договор №5/2018 от 31.01.2018 

ИКТС 1.21 - бесплатно 

Помещение для самостоятельной 

работы, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс №128 (170021 

Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, д. 24) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google Chrome 

– бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 

10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017 SMART Notebook – бесплатно WinDjView 

2.0.2 – бесплатно 

Кафедра социологии № 223 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google Chrome 

– бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 



10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017 

 Лаборатория социальных 

исследований № 339 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google Chrome 

– бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 

10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017 

Филиал № 2 научной библиотеки 

ТвГУ (медиатека) (170021 Тверская 

обл., г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 

24. 

  Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google 

Chrome – бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 

для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 

10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория № 222 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Google Chrome 

– бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 

10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 

июля 2017. 

Помещение для самостоятельной 

работы, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс № 245 

(170100, Тверская область,  г. Тверь, 

пер. Студенческий, д.12) 

1C: Предприятие 8 (8.3.7.1873) – Акт приема-

передачи №Tr034562 от 15.12.2009 

Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно 

Dropbox – бесплатно 

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на 

передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-передачи № 369 

от 21 июля 2017 

Microsoft Windows 10 Enterprise – Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

WinDjView 2.0.2 – бесплатно 

СПС ГАРАНТ аэро – договор №5/2018 от 31.01.2018 

ИКТС 1.21 - бесплатно 

Помещение для самостоятельной 

работы, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

практики,  

Компьютерный класс № 445 (170100 

Google Chrome – бесплатно Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows – Акт на передачу прав 

№2129 от 25 октября 2016 г. MS Office 365 pro plus - 

Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

IBM SPSS Statistics 25 - Акт приема-передачи по 

договору № 20180302-1 от 27 марта 2018 



Тверская область, г. Тверь, пер. 

Студенческий, д.12) 

 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 50 

процентов обучающихся по программе магистратуры. Обучающиеся 

обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. Имеющаяся инструментальная база: 

Персональные компьютеры. Принтеры. Круглосуточный выход в интернет. 

Программа SPSS. Сканер. Компьютерные классы с постоянным выходом в 

Интернет.  

Доступ к коллекции ведущих физических журналов с полным 

электронным архивом American Physical Society для ТвГУ как организации-

победителя конкурса РФФИ.  

Открыт доступ к ЭБС «ИНФРА-М». 

Открыт тестовый доступ к ЭБС ЮРАЙТ 

Открыт тестовый доступ к ЭБС «АЙБУКС» 

Виртуальная выставка Издательства «ЮРАЙТ» 

Бесплатный доступ к коллекциям издательства Springer 

Открыт доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Доступ к электронной базе данных диссертаций РГБ 

Доступ к ЭБС «Лань»  

Доступ к архивам научных журналов издательства Oxford University Press 

Доступ к журналам издательства «Эльзевир» (Elsevier) 
 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 
№ 

п.п. 

Обновленный раздел 

рабочей программы 

дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего изменения 

1.  V. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

 

Ежегодное 

обновление 

литературы 

Положение о разработке 

основной образовательной 

программы высшего 

образования в соответствии с 

требованиями 

актуализированных ФГОС ВО 

2.  V. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

 

 

 

II. Содержание дисциплины 

 

Ежегодное 

обновление 

литературы 

Положение о разработке 

основной образовательной 

программы высшего 

образования в соответствии с 

требованиями 

актуализированных ФГОС ВО 

Заседание кафедры социологии  

от 21.12.21, протокол № 4 

3.  V. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Ежегодное 

обновление  

учебно-

методического и 

Решение Ученого совета 

ИПОСТ, протокол № 4 от 

29.11.2022 



информационного 

обеспечения 

дисциплины 

 

 

 

 

 


