
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

1. Цель освоения дисциплины

Усвоение философских и методологических оснований научного знания с целью 
совершенствования у них целостной мировоззренческой системы взглядов на науку как 
важнейшую часть духовной культуры и целенаправленной деятельности по производству 
научных знаний и инновационных достижений, кардинально определяющих глобальный 
вектор технического и общественного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Философия и методология науки» относится к базовой части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Философия и методология науки» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Организация исследовательской деятельности», «Современная теория и 
технологии государственного управления», «Современные методы и методики преподавания 
в высшей школе», «Управление государственными программами», «Управление проектами в 
социальной сфере».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– основные этапы исторического развития науки; классификацию наук и научных 
исследований; основные научные школы, направления, концепции;
– возможности возникновения нестандартной ситуации в результате влияния субъективного 
фактора;
– общую структуру физических теорий; философские вопросы развития науки; основы 
философского понимания научных проблем;
– особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 
исторического процесса, роль сознательной деятельности;
– возможные альтернативы социального и политического развития общества, появляющиеся 
на переломных этапах его истории;
– типы знания, общие формы, закономерности и инструментальные средства 
естественнонаучного и гуманитарного познания;

уметь
– осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост на основе 
использования профессиональных научных знаний; анализировать логику рассуждений и 
высказываний;
– действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения;
– находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию из различных 
источников;



– применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 
социальную значимость своей будущей профессии;
– на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные 
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей;
– применять источники знаний и приемы работы с ними, использовать общие формы, 
закономерности и инструментальные средства естественнонаучного и гуманитарного 
познания;

владеть 
– культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;
– методами действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;
– способностью формировать представление о научной картине мира;
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
– навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации;
– методами работы с источниками знаний и приемами работы с ними.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 3.89,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 140 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 20 ч., СРС – 111 
ч.),
распределение по семестрам – 2 курс, лето, 3 курс, зима,
форма и место отчётности – экзамен (3 курс, зима).

5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы и методология научнопознавательной деятельности.
 Теоретико-ретроспективный анализ развития научного знания и методологии науки от эпохи
античности до современной истории. Специфика научно-познавательной деятельности. 
Особенности субъекта и объекта научного познания. Базовые процедуры научного познания 
(репрезентация, интерпретация, категоризация) и их гносеологические функции. 
Методология научного познания. Классификация методов теоретического исследования

Особенности и специфика научного процесса в естествознании и социальногуманитарных 
науках.
 Основные концепции истории и ее критериев в философии науки. Научная рациональность, 
ее исторические критерии и эпистемологические типы. Проблема сходства и отличия 
научного познания природы и социального бытия. Социальногуманитарные науки как 
особый тип познавательной деятельности. Диалектика рационального и иррационального в 
научно-познавательном процессе

Аксиологические и эпистемологические ориентации в развитии науки XXI в..
 Категория ценности в философии науки XXI века и этика научных исследований. 
Прогностические функции науки с учетом возрастания глобальных проблем современной 
цивилизации

6. Разработчик

Ламзин Роман Михайлович, старший преподаватель кафедры управления персоналом и 
экономики в сфере образования.
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