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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

-ОПК-5 - Способен использовать различные методы научного и философского 

исследования в сфере своей профессиональной деятельности. 

- ОПК-6 - Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности 

категории и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и методологии 

науки. 

- ПК-1 - Способен проводить анализ информации и готовить информационно-

аналитические материалы. 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИОПК-5.1 Знает различные методы научного и философского исследования. 

ИОПК-5.2 Применяет общенаучные методы для получения результатов научно-

исследовательской деятельности. 

ИОПК-5.3 Применяет методы философского исследования для получения 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

ИОПК-5.4 Находит варианты решения основных философских проблем с 

использованием различных методов научного и философского исследования. 

ИОПК-6.1 Знает категории онтологии, теории познания, логики, философии и 

методологии науки. 

ИОПК-6.2 Использует принципы онтологии, теории познания, логики, философии 

и методологии науки для анализа философских и научных текстов. 

ИОПК-6.3 Определяет онтологический и гносеологический контекст 

разрабатываемой научно-исследовательской проблемы и учитывает его при поиске 

возможных решений проблемы. 

ИПК-1.1 Интерпретирует полученные данные в ходе исследования данные и 

представляет их в систематизированном виде. 

ИПК-1.2 Излагает материал в логической последовательности. 

ИПК-1.3 Производит анализ и оценку изложенного материала, формулирует 

выводы и рекомендации. 

2. Задачи освоения дисциплины 

– Освоить знание особенностей предмета социогуманитарных наук, истории их 

формирования, ключевых этапов и тенденций их развития, философской рефлексии 

социогуманитарных наук и роли философии в социогуманитарном научном познании. 

– Освоить знание категорий, основных философских проблем и их решений, основ 

методологии социогуманитарных наук. 

– Научиться применять философские знания категорий, методологии 

социогуманитарных наук к оценке и анализу мировоззренческих, логико-

методологических, эпистемологических и онтологических проблем наук 

социогуманитарного кластера. 

– Сформировать навыки анализа, интерпретации и критической оценки 

философских текстов (классических и современных), посвященных методологическим 

проблемам социогуманитарного научного познания. 

– Сформировать навыки диалога, дискуссии, создания и логически 

аргументированного обоснования собственной рефлексивной позиции по той или иной 

философской проблеме в области социогуманитарных наук. Усовершенствовать навыки 

реферирования, докладов и презентаций в тематическом поле дисциплины. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1, части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для 

изучения. 

4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 6, зачет. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: «Методика написания научных текстов», «Философия и 

методология науки», «Теория познания», «Онтология», «Социальная философия», 

«Философия истории». 

6. Язык реализации 

Русский язык. 

7. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

 

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Специфика социально-гуманитарных наук (СГН). 

Объект, предмет и субъект СГН. Понятие социально-гуманитарной науки. 

Специфика предмета СГН в сравнении с естествознанием и техническими науками. 

Философия как социогуманитарная наука. Дильтей, Виндельбанд и Риккерт о разделении 

наук по предмету и методу; науки о природе и науки о духе; номотетические и 

идеографические. Современное представление о структуре СГН и тенденциях их 

развития: типы взаимодействия, междисциплинарность и т.д. Социокультурная 

обусловленность СГН. Социокультурные функции СГН: науки о культуре, человеке и 

обществе как их самопознание – разработка смысложизненного содержания программ 

человеческой деятельности. Идеологическая функция СГН. Современное представление о 

структуре и функциях социально-гуманитарных наук. Понятие гуманитарной экспертизы 

в современной науке. 

Тема 2. Генезис и становление социально-гуманитарных наук. 

История возникновения СГН (социально-гуманитарная мысль в античности, 

христианском Средневековье, Возрождении и Новом времени). Cоциокультурные 

предпосылки возникновения наук об обществе и человеке. Становление объектно-

предметного отношения к обществу и человеку в техногенной цивилизации как 

необходимое условие возникновения СГН. Донаучные, ненаучные и вненаучные знания 

об обществе, культуре, истории и человеке.  Неклассический поворот к пониманию 

сущности социально-гуманитарного познания. Особенности современного состояния и 

понимания социального и гуманитарного познания и СГН. 

Тема 3. Методология социально-гуманитарных наук. 

Специфика методов социально-гуманитарных наук. Особенности применения 

методов в СГН. Объяснение, понимание, интерпретация в СГН. Специфика философско-

методологического анализа текста как основы гуманитарного знания. Формирование 

методологии СГН как новой дисциплинарной отрасли философского знания. 



Методологические стандарты классической формы СГН. Методологические стандарты 

неклассической формы СГН. Основные современные методологические программы СГН. 

Новая парадигма социально-гуманитарного знания. Особенности научных революций в 

социально-гуманитарном познании. 

Тема 4. Основные модели социально-гуманитарного знания. 

Становление модели новоевропейского гуманитарного знания. Позитивистская 

трактовка социально-гуманитарного знания. Философская герменевтика и гуманитарное 

знание. Неокантианская модель гуманитарного знания. Методология социальных наук в 

трактовке М. Вебера. Линия прагматизма в объяснении специфики социогуманитарного 

знания. Неопозитивизм. Социология знания. Особенности гуманитарного знания в 

творческом наследии М.М. Бахтина. Роль постмодернизма в развитии методологии 

социогуманитарного знания. 

Тема 5. Онтология познания в социально-гуманитарных науках. 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Жизнь как 

категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, хронотоп в социально-

гуманитарном познании. Познание времени и время в социально-гуманитарном познании. 

Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре; методологические следствия и 

императивы. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Язык в 

философии познания: как «опыт мира» и «горизонт онтологии». Антитеза «психологизм – 

антипсихологизм», ее роль в понимании природы релятивизма в социально-гуманитарном 

познании. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем оценки работы студентов на 

практических занятиях, написания рефератов, ответов на контрольные вопросы и задания, 

и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. 

Сумма оценок, полученных по результатам текущего контроля, суммируется к 

оценке, полученной на зачете. 

Критерии оценивания для текущего контроля и типовые задания представлены в 

Фонде оценочных материалов. В полном объеме Фонд оценочных материалов хранится на 

выпускающей кафедре. 

10. Порядок проведения промежуточной аттестации 

Зачет в шестом семестре проводится в устно-письменной форме по билетам. 

Билет состоит из двух частей: теоретических вопросов и практических заданий. 

Продолжительность зачета – 1,5 часа. 

Вопросы первой части проверяют достижение индикаторов компетенций: ИОПК-

5.1, ИОПК-6.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3. 

Задания второй части проверяют достижение индикаторов компетенций: ИОПК-

5.2, ИОПК-5.3, ИОПК-5.4, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3, ИПК-1.1. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое результатов текущего 

контроля, ответов на обе части билета и округляется согласно правилам математики. 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации, а также типовые задания 

представлены в Фонде оценочных материалов. В полном объеме Фонд оценочных 

материалов хранится на выпускающей кафедре. 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=19933 



б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в виде Фонда оценочных материалов. 

в) Планы практических занятий по дисциплине представлены в Фонде оценочных 

материалов. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

представлены в ЭОИС НИ ТГУ. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

1. Лебедев С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров / С. А. 

Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 296 с. 

2. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философики науки / В.В. Мархинин. Под ред. А.Л. Симанова. – М. : Логос, 2013. – 295 с. 

3. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное 

знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учебное пособие. – 

М.: Прогресс-традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с. – URL: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mikeshina=filosof_nauki.pdf 

4. Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук. Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук. Под общ. ред. В.В. Миронова. – М. : Гардарики, 2006. – 639 с. 

5. Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов / 

Под общ. ред. С.А. Лебедева. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Академический Проект, 2008. – 

733 с. 

 

б) дополнительная литература: 

6. Eshelman R. Performatism, or the End of Postmodernism // Anthropoetics. 2000–

2001. Vol. VI. 2. URL: http://anthropoetics.ucla.edu/ap0602/perform/. 

7. Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии, 1992, № 10. 

8. Аккер ван ден Р., Гиббонс Э., Вермюлен Т. Метамодернизм. Историчность, 

аффект и глубина после постмодернизма / Пер. и вступ. ст. А.В. Павлова. 2019. 

9. Анисимов С. В. Введение в аксиологию. – М., 2001 (гл. III)  

10. Багдасарьян Н. Г. История, философия и методология науки и техники: 

учебник для магистров / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян; под общ. ред. 

Н. Г. Багдасарьян. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 383 с. 

11. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М., 1987 (гл.1-7). 

12. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. 1994. 

13. Бахтин М. М. К философии поступка. // Философия и социология науки и 

техники. Ежегодник. 1984 – 1985._М., 1986. 

14. Бахтин М. М. Человек в мире слова. – М.,1995. 

15. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986 

16. Бахтин, M. М. К методологии гуманитарных наук / Эстетика словесного 

творчества. 1986. 445 с. 

17. Бахтин, M. М. Проблема текста в лингвистике, философии и других 

гуманитарных науках / Эстетика словесного творчества. 1986. 445 с. 

18. Библер В. С. М. М. Бахтин или поэтика культуры.- М., 1991. М. М. Бахтин 

как философ. – М., 1992. 

19. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства или Конец социальности. - 

Екатеринбург, 2000. 

20. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. 2000. 

21. Бурдье П. Практический смысл. 2001. 

22. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. – М. 

: Проспект, 2014. – 432 с. 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mikeshina=filosof_nauki.pdf


23. Вебер М. Избранные произведения. – М.,1990: 

24. Вико Джб. Введение // Вико Джб. Основания Новой Науки об общей 

природе наций. 1994. С. 72–120. 

25. Виндельбанд В. История и естествознание / Прелюдии. С. 333 - 352. 

26. Гадамер Х.-И. Истина в науках о духе. 1988. URL: http://anna-

ganzha.narod.ru/gadamer_wahrgeistes.htm. 

27. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2001. 

28. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. Социология М. 

Вебера и веберовский ренессанс. – М., 1991. 

29. Гараджа Н. Толерантность: принцип тотального плюрализма. – 

http||w.w.w.russ.ru 

30. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2003. 

31. Гирц К. Интерпретация культур. 2004. 

32. Гребенюк А.А. Метамодернизм в психологии или уход от игры в жизнь к её 

перформатизму // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей 

VI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч.1. 2016. С. 313–316. 

33. Губанов Н.Н., Губанов Н.И., Мальцева О.Н. Специфика познания в 

социально-гуманитарных науках // Гуманитарный вестник. 2017. № 4. DOI 10.18698/2306-

8477-2017-4-427. 

34. Гуманитарные проблемы современности сб. науч. трудов Международной 

научно-практической конференции, г. Пенза, 3-4 марта 2014. Пенза: ПГУАС.2014 

35. Гумбольдт В. фон. О задаче историка / Язык и философия культуры. 1985. С. 

292–306. 

36. Гумбрехт Х. У. «Ледяные объятия научности» или Почему гуманитарным 

наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts» //Новое литературное обозрение, 

2006, №5 (с.7-17). 

37. Гумбрехт Х. У. Башня из слоновой кости. О будущем гуманитарного 

образования. //Новое литературное обозрение, 2016, №2. 

38. Давыдов Ю. Н. Идеографический метод // Современная западная 

социология. Словарь. М., 1990. С. 111 – 113. 

39. Давыдов Ю. Н. Номотетический метод // Современная западная социология. 

Словарь. М., 1990. С. 227 – 228. 

40. Делез Ж. Логика смысла. 1998. 

41. Деррида Ж. О грамматологии. 2000. 

42. Джерджен К.Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика: сб. 
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Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 
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групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 
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