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тать, развивать и 
применять мате-
матические, есте-
ственнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональ-
ные знания для 
решения нестан-
дартных задач, в 
том числе в новой 
или незнакомой 
среде и в междис-
циплинарном 
контексте 

ем естественнонаучных 
и общеинженерных зна-
ний, методов математи-
ческого анализа и моде-
лирования. 
ИОПК-1.2. Использует 
методы теоретического и 
экспериментального ис-
следования объектов 
профессиональной дея-
тельности 

собеседо-
вание,  

 
 
 

кейс-
задание, 
экзамен 

3 Тема. Структура 
научного позна-

ния 
 

УК-1 
 
 
 

ОПК-1 

ИУК 1.1.  
ИУК 1.2.  
ИУК 1.3.  
 
ИОПК-1.1.  
ИОПК-1.2.  

 
 
 
5 

Реферат, 
эссе, кон-
трольная 
работа,  
презента-
ция 
собеседо-
вание, 
кейс-
задание, 
экзамен 

4  
Тема.  

Методы научно  
исследования 

 

УК-1 
 
 
 

ОПК-1 

ИУК 1.1.  
ИУК 1.2.  
ИУК 1.3.  
 
ИОПК-1.1.  
ИОПК-1.2.  

 
 
 
6 

Реферат, 
эссе, кон-
трольная 
работа, 
опрос, со-
беседова-
ние, кейс-
задание, 
экзамен 

5 Тема.  
Проблема дина-
мики научного 

познания 
 
 
 

УК-1 
 
 
 

ОПК-1 

ИУК 1.1.  
ИУК 1.2.  
ИУК 1.3.  
 
ИОПК-1.1.  
ИОПК-1.2.  

 
 
5 

Реферат, 
контроль-
ная работа, 
опрос, со-
беседова-
ние, кейс-
задание, 
экзамен 

6 Тема.  
Методы и мето-
дология научно-

го познания 

УК-1 
 
 
 

ОПК-1 

ИУК 1.1.  
ИУК 1.2.  
ИУК 1.3.  
 
ИОПК-1.1.  
ИОПК-1.2.  

 
 
5 

Реферат, 
собеседо-

вание, 
Кейс-

задание, 
экзамен 

7 Тема.  
Философия и 
методология 

УК-1 
 
 

ИУК 1.1.  
ИУК 1.2.  
ИУК 1.3.  

 
 
2 

Реферат, 
собеседо-

вание, 



информатики  
ОПК-1 

 
ИОПК-1.1.  
ИОПК-1.2.  

Кейс-
задание, 
экзамен 

    44  
 

 Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 
Характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в ФОС 

1. Дискуссия, 
опрос 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного во-
проса, проблемы и оценить их умение аргументи-
ровать собственную точку зрения. 

Перечень дискус-
сионных тем для 
проведения, дис-
куссии, опроса 

2. Реферат, до-
клад 

Реферат это работа письменного типа, в виде вы-
ступления или доклада, которая может сопровож-
даться презентацией и отражает обобщенную ин-
формацию, на какую-ту тему с использованием 
нескольких источников. 

Перечень тем ре-
фератов, докладов 

3. Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучаю-
щегося письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и анали-
тического инструментария соответствующей дис-
циплины, делать выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме.  

Тематика эссе 

4 Собеседование 

Форма контроля, представляющая собой специ-
альную беседу преподавателя со студентом на те-
мы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчи-
танную на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Собеседование позволяет оценить знания и 
кругозор студента, умение логически построить 
ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. 

Тематика тем, во-
просов. 

5 Контрольная 
работа 

 Одна из форм проверки и оценки усвоенных 
знаний, получения информации о характере по-
знавательной деятельности, уровне самостоя-
тельности и активности учащихся в учебном 
процессе, об эффективности методов, форм и 
способов учебной деятельности. Различают К.р. 
текущие и экзаменационные; письменные, гра-
фические, практические; фронтальные или ин-
дивидуальные. 

Темы для кон-
трольных работ 

6  
Экзамен 

Позволяет получить оценку качества подготовки 
обучающихся, стандартизировать методику изме-
рений и интерпретации результатов. 

Экзаменационное 
вопросы  

7 Презентация 

Презентация – документ или комплект файлов 
(электронных и бумажных), задача которого – ви-
зуальное представление чего-либо. Ценность дан-
ного инструмента состоит в том, что человеку 
проще воспринимать информацию зрительно, ко-
гда она сопровождается иллюстрациями, фото-

Темы презентаций 



графиями, графиками, таблицами.  

8 Кейс-задание 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для реше-
ния кейс-задания  

 
 

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет» 
Кафедра ____философии и политологии_____________ 

 
ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
Коды контролируемой компетенции: УК-1, ОПК-1       

 
Перечень вопросов 

Тема. Предмет философии и методологии науки 
Вопросы: 

1. Дискуссии по вопросам о времени и месте возникновения науки.  
2. Многообразие философских концепций науки.  
3. Природа научного знания и критерии научности. Наука и не-наука. Критерии науч-

ности. 
4. Научное знание как система, его особенности и структура.  

Тема. Структура научного познания 
Вопросы: 

1. Структура научного познания 
2. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и различие 
3. Понятие научной теории. Проблема и гипотеза как формы научного поиска  

Тема. Проблема динамики научного познания 
Вопросы: 

1. Становление и развитие научной теории: модель развития, проверка, принятие. 
Проблема введения и применения теории. 

2. Научная парадигма и ее роль в познании.  
3.  Проблема рациональности в науке 
4. Методология науки и научное творчество. Модели научного поиска. 
5. Концепция «критического рационализма» К.Поппера 

Тема. Методы научного исследования. 
Вопросы: 

1. Метод, методология, классификация методов научного познания. 
2. Общенаучные методы эмпирического познания. 
3. Общенаучные методы теоретического познания. 
4. Общелогические методы научного исследования  
5. Системный и комплексный подходы в научном познании. Возможности и границы 

в системотехнике, анализе концептуальных сфер моделировании и прогнозирова-
нии. 

Тема. Методологические проблемы социально-гуманитарных наук 
Вопросы: 

1. Естественные и гуманитарные науки и их соотношение. 
2. Особенности социально-гуманитарных наук. 
3. Метод и методология социально-гуманитарных наук. 
4. Проблемы развития методов и методологии социально-гуманитарных наук.  



5. Философия, методология и социально-гуманитарные знания. 
6. Наука, общество, культура, цивилизация 

Тема. Философский анализ проблемы математизации науки 
Вопросы: 

1. Математизация как методологический принцип.  
2. Аналитическая механика как первый образец математической физики. Статистическая ме-

ханика Максвелла и Больцмана.  
3. Математическая теория групп (Лежандр, Абель, Галуа), ее применение в квантовой меха-

нике и теории элементарных частиц.  
4. Нелинейная динамика: исторический аспект. Теория нелинейных колебаний А.Пуанкаре, 

Андронова. «Проблема малых знаменателей» и теория КАМ (Колмогорова, Арнольда и 
Мозера).  

5. Компьютерный этап математизации. Рождение вычислительной физики. Перспективы ма-
тематизации нефизических областей научного знания. Эвристические функции математики. 

Тема. Философия и методология информатики 
Вопросы: 

1. Научный метод информатики. 
2. Синтаксические и семантические аспекты информатики. 
3. Онтологическая концепция Идена-Тернера. 
4. НТП и динамика развития технического и информационного прогресса. 
 

 
Критерии оценки: 
         Оценка «отлично» выставляется м агис транту, если он аргументировано излага-

ет свою точку зрения, демонстрируя результаты самостоятельной аналитической работы 
с основной и дополнительной литературой, 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он недостаточно обосновал  
свою точку зрения на рассматриваемую ситуацию, но продемонстрировал результаты 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. После наводя-
щих вопросов способен строить логически обоснованные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется м а г и с т р а н ту, если он не имеет 
своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию, используя при этом только основ-
ную литерат уру. Рассуждения формальны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он не знает базо-
вых основных понятий предмета обсуждения. После наводящих вопросов ответ не 
сформулирован. 

 

  МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет» 

Кафедра ____философии и политологии_____________ 
 

КЕЙС-ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СРЕДСТВАМИ ФИЛОСОФСКИХ И МЕТОДООГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
Коды контролируемой компетенции: УК-1, ОПК-1  
1. Спутывание каких философских точек зрения имеет в виду В.И. Ленин, рас-

сматривая в работе «Материализм и эмпириокритицизм» теорию элементов мира Э. 
Маха?:  

«Итак, открытие элементов мира состоит в том, что 
1) все существующее объявляется ощущением,   
2) ощущения называются элементами, 
3) ощущения делятся на физические и психические. Последнее – то, что зависит от 

нервов человека и вообще от человеческого организма; первое – не зависит;  



4) связь физических и связь психических элементов объявляется не существующей 
отдельно одна от другой; они существуют лишь вместе; 

5) лишь временно можно отвлекаться от той или другой связи; 
6) новая теория объявляется лишенной односторонности 
Односторонности тут действительно нет, но есть самое бессвязное спутывание проти-

воположных философских точек зрения».  
 

2. Каким образом последовательное провидение тезиса австрийского физика и 
философа Э. Маха о том, что мир есть комплекс наших ощущений, может привести к 
солипсизму и агностицизму? 

 

3. Определите концепцию истины, критикуемую М. Хайдеггером в работе «Раз-
говор на проселочной дороге». Сформулируйте аргументы критики и попытайтесь 
ответить на вопрос, поставленный в конце фрагмента: 

«О согласованности мы говорим в разном значении. Например, о лежащих на столе 
двух пятимарковых монетах мы можем сказать: они одинаковы. Обе монеты сходятся в 
одном: в том, как они выглядят. Поэтому общим для них является их внешний вид, и, сле-
довательно, они в этом отношении подобны. Далее мы говорим о согласованности в том 
случае, когда мы, например, высказываем суждение относительно одной из наличных пя-
тимарковых монет: эта монета круглая. Здесь высказывание согласуется с вещью. Теперь 
существует отношение не между вещью и вещью, а между высказыванием и вещью. Но в 
чем же следует искать согласованность между вещью и высказыванием, если то и другое 
явно отличны друг от друга? Монета сделана из металла. Высказывание же вообще не яв-
ляется вещественным. Монета – круглая. Высказывание же вообще не имеет простран-
ственного характера. На монету можно что-то купить. Высказывание о ней никогда не 
бывает платежным средством. Но, несмотря на все различия того и другого, приведенное 
высказывание, как истинное, согласуется с монетой. И это совпадение, согласно обычно-
му пониманию истины, считается сходством. Каким образом нечто совершенно непохо-
жее, т. е. высказывание, оказывается приравненным к монете?».    

 

4. К какому направлению в понимании истины примыкает К. Поппер в работе 
«Логика и рост научного знания»?  Попытайтесь опровергнуть утверждение К. Поп-
пера: 

«Однако на вопрос Понтия Пилата (что есть истина – В. Ф.) можно ответить просто и 
убедительно, хотя такой ответ вряд ли удовлетворить нашего скептика. Ответ этот заклю-
чается в следующем: утверждение, суждение, высказывание или мнение истинно, если, и 
только если, оно соответствует фактам. ( …). Действительно, ответ на этот вопрос нетру-
ден – и это неудивительно, особенно если учесть тот факт, что любой судья предполагает 
наличие у свидетеля знания того, что означает истина (в смысле соответствия фактам). 
(…). Высказывание «Смит вошел в ломбард чуть позже 10.15» соответствует фактам, ес-
ли, и только если, Смит вошел в ломбард чуть позже 10.15». 

 

5.  Какой принцип проверки истинности утверждений предлагает Б. Рассел в ра-
боте «Человеческое познание»? Отличается ли концепция истины, предлагаемая Б. 
Расселом от концепции истины, утверждаемой К. Поппером в предыдущей задаче?: 

« «Факт», в моем понимании этого термина, может быть определен только наглядно. 
Все, что имеется во вселенной, я называю «фактом». Солнце – факт, переход Цезаря через 
Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-
нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если это утверждение истинно, 
то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если 
оно ложно. Допустим, что хозяин мясной лавки говорит: «Я все распродал, это факт», - и 
непосредственно после этого в лавку входит знакомый хозяину покупатель и получает из-
под прилавка отличный кусок молодого барашка. В этом случае хозяин мясной лавки со-
лгал дважды: один раз, когда он сказал, что все распродал, и другой – когда сказал, что эта 



распродажа является фактом. Факты есть то, что делает утверждение истинными или 
ложными». 

 

6. Как вы думаете, что имеет в виду Х.-Г. Гадамер в работе «Истина и метод. Ос-
новы философской герменевтики» под «теоретико-познавательной схематизацией», 
«внутренней историчностью опыта», «историческими моментами»? Приведите при-
меры, раскрывающие внутреннюю историчность опыта:  

«Понятие опыта относится, на мой взгляд, - как бы парадоксально это не звучало – к 
числу наименее ясных понятий, какими мы располагаем. Поскольку в индивидуальной 
логике оно играет для наук о природе ведущую роль, оно было подвергнуто теоретико-
познавательной схематизации, которая, как мне кажется, обедняет его изначальное содер-
жание. Напомню о том, что уже В. Дильтей упрекал английских эмпириков в недостатке 
исторического образования. Нам – а ведь мы сами упрекали В. Дильтея в неосознанном 
колебании между мотивами «философии жизни» и научно-теоретическими мотивами – 
подобная критика кажется половинчатой. Действительный недостаток предшествующей 
теории опыта – и к В. Дильтею это тоже относится – состоит в том, что она целиком ори-
ентирована на науку и потому упускает из виду внутреннюю историчность опыта. Цель 
науки заключается как раз в такой объективации опыта, чтобы в нем не оставалось ника-
ких исторических моментов».    

 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал курса, умеет 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе дополнительный материал (монографии, статьи, исследования), 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-
полнения достаточно высокое. М а г и с т р а н т  твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание кур-
са освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые прак-
тические компетенции  в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе 
на поставленный вопрос магистрант допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется м а г и с т р а н т у , если он не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходи-
мые практические компетенции  не  сформированы,  большинство  предусмотренных  
программой  обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

 
 

 



  МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет» 
Кафедра ____философии и политологии_____________ 

 
Вопросы для собеседования 

                            по дисциплине «Философия и методология науки» 
 

Коды контролируемой компетенции: УК-1, ОПК-1  
1. Дискуссии по вопросам о времени и месте возникновения науки.  
2. Многообразие философских концепций науки.  
3. Природа научного знания и критерии научности. Наука и не-наука. Критерии научно-

сти. 
4. Научное знание как система, его особенности и структура.  
5. Наука. Техника, производство. 
6. Новая наука в историческом контексте Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт).  
7. Осмысление возможностей существования науки в философии И.Канта.  
8. Г. Гегель и О. Конт о роли и месте философии в системе наук.  
9. Марксистское видение науки (или «наука и общество» по К. Марксу). 
10. Единство и преемственность знаний.  
11. Дифференциация и интеграция наук. Взаимодействие наук и методов (возникновение 

интегральных проблем – экологии и т.д.), углубление и расширение математизации и 
компьютеризации науки и роль дискуссий в её развитии. 

12. От натурфилософии к классическому естествознанию. Формирование и развитие клас-
сического естествознания.  

13. Революция в естествознании конца ХIХ – нач. ХХ в. – переход к неклассическому 
естествознанию. Изменение науки в конце ХХ в.  

14. Осмысление социокультурной детерминации познания. Постнеклассическое естество-
знание или постнаука? 

15. Аргументы «за» и «против» редукционизма.  
16. Успехи редукционизма и его опасность. Единство науки и её многообразие  
17. Основные модели соотношения философии и частных наук.  
18. Функции философии в научном познании.  
19. Разработка моделей реальности (онтологический аспект). Формирование представле-

ний о закономерностях познания и познавательном процессе (гносеологический ас-
пект).  

20. Методологическая функция философии. Аксиологический аспект.  
21. Селективная функция философских принципов (принцип относительности А. Эйн-

штейна). Умозрительно-прогнозирующая функция философии (идеи античной атоми-
стики). 

22. Философские основания науки.  
23. Взаимосвязь  различных уровней знания. Структура научной дисциплины.  
24. Структура и функции научной теории. Закон как ключевой элемент теории. 
25. Теория и методология.  
26. Классификация методов. Методы: философские, общенаучные, частные. 
27. Дискуссии о диалектике «Praxis».  
28. Сущность диалектического метода. Метафизический метод. Границы и взаимодопол-

няемость двух основных методов. 
29. Научные методы эмпирического исследования.  
30. Методы теоретического исследования.  
31. Общелогические методы. Частнонаучные методы.  
32. Проблема заимствования методов в сфере конкретных наук. 
33. Понятие гуманитарность и социальность. Формирование социально-гуманитарной ме-

тодологии. Ф. Шлейермахер и В. Дильтей.  



34. В. Виндельбанд и Г. Риккерт о различии естествознания и гуманитарных наук (или 
«науки о природе» и «науки о культуре»).  

35. Методология социальных наук М. Вебера.  
36. Логика социальных наук К. Поппера.   
37. Разработка методологии гуманитарных наук в трудах Г. Гадамера (герменевтика) и М. 

Фуко (структурный метод).  
38. Проблема общего и индивидуального в методологии социогуманитарных исследова-

ний. Социальные науки в поисках методологии. 
39. Описание, объяснение, понимание, прогнозирование.  
40. Дискуссии об описании и объяснении в естествознании. Сущность спора гуманитариев 

и естественников о роли понимания и объяснения в познании.  
41. Сбывающиеся пророчества Н. Бахтина, их осуществление в конце ХХ в.  
42. Предвидение, прогноз их сущность и роль в науке. 
43. Разграничение философских и научных знаний в контексте языка науки.  
44. Философские проблемы, возникающие в специальных научных исследованиях. Воз-

никновение философии науки. 
45. Этапы развития науки. Наука классическая, неклассическая, постнеклассическая.  
46. Современная наука. Общая характеристика процессов интеграции и дифференциации 

знания.  
47. Гуманитаризация науки. Антифундаментализм. 
48. Концепция науки и научного знания К. Поппера.  
49. Концепция научных парадигм и революций Т. Куна и его методологические директи-

вы.  
50. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса и проблемы логико-

методологического анализа развития знания.  
51. Реконструкция истории науки П. Фейерабендом и его теоретико-методологический 

плюрализм. 
52. Феноменологическая философия науки.  
53. Аналитическая философия науки.  
54. Герменевтическая философия науки.  
55. Критическая философия науки франкфуртцев.  
56. Постмодернистская философия науки.  
57. Философия науки как коммуникация моделей и интерпретаций. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, ис-
черпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал курса, умеет 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе дополнительный материал (монографии, статьи, исследования), 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-
полнения достаточно высокое. М а г и с т р а н т  твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание кур-
са освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые прак-



тические компетенции  в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе 
на поставленный вопрос магистрант допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется м а г и с т р а н т , если он не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходи-
мые практические компетенции  не  сформированы,  большинство  предусмотренных  
программой  обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

 
   

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет» 

Кафедра ____философии и политологии_____________ 
 

Темы докладов (эссе, рефератов, презентаций) 
по  дисциплине «Философия и методология науки» 

 

Коды контролируемой компетенции: УК-1, ОПК-1 
 

1. Предмет философии науки.  
2. Философия науки как самосознание науки. 
3. Позитивистская концепция соотношения философии и науки (О. Конт, Дж. С. Милль, 

Г.Спенсер). 
4. Неопозитивизм. Основные идеи и методология. 
5. Наука в культуре современной цивилизации.  
6. Ценность научной рациональности. 
7. Специфика научного познания.  
8. Функции науки в жизни общества. 
9. Античная философия и предпосылки возникновения науки. 
10. Особенности научного мышления в эпоху средневековья.  
11. Специфика и структура эмпирического познания. 
12. Специфика и структура теоретического познания. 
13. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. 
14. Научная картина мира, ее связь с мировоззрением. 
15. Философия и наука.  
16. Роль философии как рефлексии над основаниями культуры. 
17. Динамика научного исследования, ее логико-методологические основы. 
18. Научные традиции и научные революции. Социокультурные предпосылки научных 

революций. 
19. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая и постнеклассическая 

наука. 
20. Глобальные научные революции и их влияние на изменение оснований науки. 
21. Универсальный эволюционизм как основа современной научной картины мира. 
22. Человек как предмет междисциплинарного дискурса. Роль знаний о человеке в эпоху 

постнеклассической науки. 
23. Наука как социальный институт. 
24. Критический рационализм К.Поппера 
25. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса 
26. Концепция исторической динамики науки Т.Куна 



27. «Анархистская эпистемология» П.Фейерабенда. 
28. Проблематика и достижения отечественной философии науки. 
29. Инновации и преемственность в развитии науки (Дж. Холтон, М. Полани, С. Тулмин) 
30. Проблема использования идеальных объектов в познании и прогнозировании разви-

тия техники. 
 

Критерии оценки реферата: 
Основная задача работы над рефератом по предмету – углубленное изучение опре-

деленной проблемы курса, получение более полной информации по какому-либо его 
разделу. Научно-исследовательский аспект в реферативной работе не предусматривается. 
При подготовке реферата необходимо использование достаточного для раскрытия те-
мы количества источников, непосредственно относящихся к изучаемой теме (книг и 
публикаций периодических изданий). Работа над рефератом получает дифференциро-
ванную оценку преподавателя. 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении реферата студент ис-
пользовал не менее 5-7 источников, реферат имеет логическую структуру, оформле-
ние соответствует техническому регламенту, содержание в полной мере раскрывает те-
му, работа представлена своевременно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении реферата студент исполь-
зовал не менее 4-5 источников, реферат имеет логическую структуру, и м е ю т с я  тех-
нические погрешности при оформлении работы, содержание в целом раскрывает те-
му, работа представлена своевременно. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении реферата 
студент использовал менее 4-5 источников, реферат не имеет четкой логической струк-
туры,  имеются технические погрешности при оформлении работы, содержание не в 
полной мере раскрывает тему, работа не представлена в установленные сроки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при выполнении работы ис-
пользованы 1-2 источника, нет плана, отражающего структуру работы, содержание не 
соответствует теме. 

Оценка «зачтено» выставляется, если реферат соответствует оценочным пара-
метрам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» выставляется, если реферат соответствует   оценочным па-
раметрам неудовлетворительной оценки. 

 
Критерии оценки доклада (эссе): 

Оценка «отлично» выставляется магистрант, если тема раскрыта в течение 5-7 
минут, приводятся данные из разных источников информации, м а г и с т р а н т  само-
стоятельно ответил на один поставленный преподавателем вопрос по материалу докла-
да (эссе) правильно; 

оценка «хорошо» если тема раскрыта в течение 5-7 минут, приводятся данные из 
разных источников информации, магистрант не смог ответить на один поставленный 
преподавателем вопрос по материалу доклада (эссе); 

иначе оценка «удовлетворительно»; 
оценка «неудовлетворительно», если доклад (эссе) не подготовлен к указанному 

преподавателем семинарскому занятию. 
 

Критерии оценки презентации: 
Оправданность использование графических и анимационных элементов: 
 - Читаемость слайдов; 
- Контраст фон-текст; 
- Не загруженность слайдов; 
- Использованный шрифт (д.б. без засечек, не злоупотреблять прописным, не мелкий). 



Оценка стиля оформления: 
 - Соблюдение единого стиля оформления; 
 - Избегание стилей, которые отвлекают от самой презентации; 
 - Использование на одном слайде не более 3-х цветов; 
 - Использование разных типов слайдов по необходимости: текстовые, 
изображения, схемы. 
Соблюдение принципов оформления: 
 - Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных информационных 
объектов в сжатом виде с сохранением максимальной информативности; 
 - Структурности - оформление структуры информационного объекта в четкой, легко запоминаю-
щейся форме, отражающей его характер; 
 - Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить излишне, исключать из 
них элементы, обозначающие несущественные детали; 
 - Унификации - оформление информационных объектов в едином графическом и цветовом реше-
нии в пределах всей презентации. 
Оценка содержания информации: 
 - Текст носит тезисный характер; 
 - Используются короткие слова и предложения; 
 - Минимизировано количество предлогов, наречий, прилагательных; 
 - Заголовки привлекают внимание аудитории; 
 - Информация соответствует достоверным источникам; 
 - Обращение к источникам; 
 - Логика построения презентации; 
 - Яркий финал; 
 - Язык понятен аудитории; 
 - Техническая чистота (форматирование текста, отсутствие графических, стилистических, грамма-
тических ошибок). 
2. Критерии оценки защиты проекта: 
– Умение раскрыть тему; 
– Форма представления (творческий подход); 
– Умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность; 
 - Соответствие регламенту (10 минут). 

 
 
 

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет» 

Кафедра ____философии и политологии_____________ 
по  дисциплине «Философия и методология науки» 

 

Темы для контрольных работ 
Коды контролируемой компетенции: УК-1,  ОПК-1 

 
1. Понятие философии науки 
2. Античная философия науки, наука и культура античности. 
3. Философия науки и культура Западноевропейского Средневековья (V — XVI вв.) и 

эпохи Возрождения (XIII — XVI вв.). 
4. Философия науки и западноевропейская культура XVII — XIX веков. 
5. Философия науки и культура: ХХ век. 
6. Философские реконструкции истории науки. 
7. Бытие науки как проблема философии науки. 



8. Современная наука как социальный институт. 
9. Научное познание: предметность, субъектность, социальность. 
10. Структура научного знания. 
11. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
12. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы бытия науки. 
13. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
14. Мировоззренческие проблемы развития науки в ХХ веке. 
15. Философия науки и ее статус в системе философского знания. 
16. Концепции философии и методологии науки, их историческое многообразие и про-

блема единства. 
17. Проблемы теории знания и научного познания в “Критике чистого разума” и в “Мета-

физических началах естествознания” И. Канта. 
18. Философия науки А. Пуанкаре. 
19. Программа эмпирического анализа научного познания Б. Рассела. 
20. Концепция логики научного исследования и эмпирический реализм К. Поппера. 
21. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. 
22. Концепция философских оснований физики Р. Карнапа. 
23. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна. 
24. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
25. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда. 
26. Тематический анализ науки Дж. Холтона. 
27. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания. 
28. Теоретическое и эмпирическое знание в научном познании. 
29. Научное познание как деятельность. 
30. М. Планк о природе физического познания. 
31. Н. Бор о теории физического познания и идеалах физического описания. 
 
Критерии оценки контрольной работы: 

1. Определить тему работы по пособию, в случае особого интереса магистранта к ка-
кому-либо философскому вопросу, согласовать новую тему, план и литературу с 
преподавателем; 

2. Ознакомиться с предложенным планом контрольной работы; 
3. Проработать список основной и дополнительной литературы; 
4. Излагать вопросы по развернутой структурно-логической схеме, соответствующей 

учебной программе по философии и методологии науки. 
5. Правильное и грамотное оформление контрольной работы начинается с титульного 

листа, на котором указывается название учебного заведения, факультет и курс, на 
котором обучается студент, его фамилия, имя, отчество, номер варианта контроль-
ной работы, а также фамилия преподавателя, ведущего лекционный курс, год и ме-
сто написания работы. Текст необходимо писать четким и разборчивым почерком 
или печатать (20-25 страниц рукописного текста или 17 страниц печатного текста 
формата А-4), страницы нумеровать, оставлять поля. В начале работы написать 
план, четко разделять вопросы в тексте, в конце должен быть список литературы, 
библиография. На цитируемую литературу необходимо делать ссылки (либо в 
скобках в конце цитаты, либо внизу страницы, либо в библиографическом списке). 
По завершении работы ставится дата и подпись. 

 
Оценка «зачтено» выставляется магистрант, если контрольная работа соответствует 

оценочным параметрам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Оценка «не зачтено» выставляется магистрант, если контрольная работа соответствует   

оценочным параметрам неудовлетворительной оценки. 
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Экзаменационные вопросы  

по предмету «Философия и методология науки» 
 

1. Философия и методология науки как специальная область философского исследова-
ния. Круг их проблем. 

2. Взаимоотношения науки и философии. Основные концепции взаимосвязи философии 
и науки. 

3. Возникновение и развитие античной науки.  
4. Наука в средневековом мусульманском Востоке. 
5.  Философия как методология науки. 
6. Наука в эпоху Возрождения: идеал науки как инструмент творческой деятельности че-

ловека. 
7. Развитие науки в эпоху Нового времени. Эмпиризм и рационализм. Формирование 

идеалов  опытного и математизированного знания в новоевропейской культуре (от Г. 
Галилея к Ф. Бэкону). 

8. Понятие науки. Основные аспекты  бытия науки  и ее особенности. 
9. Классический, неклассический и постнеклассический (современный) этап развития 

науки. Критерии (основания) данной периодизации.   
10. Рационализм и эмпиризм как философские программы развития науки. 
11. Философские проблемы науки. 
12. Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера и Дж. С. Милля: программа «демаркации» между 

наукой и метафизикой.  
13. Наука как познавательная деятельность. 
14. Наука как специфический тип знания. 
15. Философия как методология науки. 
16. Язык науки: методологические проблемы его изучения. 
17. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки.  
18.  Научный факт и его теоретическая интерпретация. 
19. Структура научной теории. Особенности естественнонаучных и социально-

гуманитарных теорий. 
20. Диалектика, её основные принципы и законы. Соотношение диалектических и частно 

научных принципов в методологии научного познания. 
21. Формирование идеалов и норм научного исследования в социокультурном контексте 

науки. 
22. Формы научного знания: проблема, гипотеза и теория. 
23. Научная картина мира, ее исторические формы. Роль научной картины мира в опреде-

лении перспектив научных исследований. 
24. Философские основания науки. Их эвристическая и методологическая функции. 
25. Методы научного исследования и их классификация.  
26.  Интерналистическая и экстерналистская модели развития научного знания. Их осно-

вания и возможности.  
27.  Научные традиции и научные революции.  
28.  Общенаучные методы эмпирического исследования.  
29. Проблема научной рациональности. Исторические типы научной рациональности: 

классическая, неклассическая и постнеклассическая науки. 
30. Основные характеристики современной науки. Дифференциация и интеграция наук. 
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