
 
 

 

 

 



Результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен применять 

полученные знания в 

области философского 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности 

ПК.1.1. Знает основы 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

философии, владеет 

научным стилем речи. ПК-

1.2. Умеет применять 

полученные знания в 

области философии теории 

коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности.  

ПК-1.3. Имеет практический 

опыт научно-

исследовательской 

деятельности в области 

философии и методологии 

науки. 

Знать: основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

Уметь: применять 

полученные знания в 

области философского 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: методами научно-

исследовательской 

деятельности в области 

философии познания; 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения  
Семестр Шкала оценивания 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8 

семестр 

Студент не знает 

базовый материал 

теоретических 

основ философии 

познания. Не 

владеет понятийно-

терминологическим 

аппаратом в 

области философии 

познания. 

Студент плохо 

знает базовый 

материал 

теоретических 

основ философии 

познания. С трудом 

владеет понятийно-

терминологическим 

аппаратом в 

области философии 

познания. 

Студент хорошо 

знает базовый 

материал 

теоретических 

основ философии 

познания. 

Уверенно владеет 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в 

области философии 

познания. 

Студент отлично 

знает базовый 

материал 

теоретических 

основ философии 

познания. Отлично 

владеет понятийно-

терминологическим 

аппаратом в 

области философии 

познания. 



 

Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 

Задания для практических занятий 

Методические рекомендации. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям предоставляются преподавателем 

заранее. Студентами используются ресурсы учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплины «Логика», обозначенные в рабочей программе: литература, 

интернет-источники.  

Основным способом осуществления текущего контроля выступают дискуссия и блиц-

опрос - оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения 

 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям,  

активность и результаты работы на семинаре. За одно практическое занятие студент 

может заработать от 0 до 2 баллов. Критерии оценки ответа на семинаре:  2 балла – ответ 

на «отлично»; 1 балл – ответ на «хорошо» или на «удовлетворительно». 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Тема 1. Философия познания как часть философии. Статус философии 

познания в структуре философского знания 

1. Философия объективности и проблематика философии познания. 

2. Философия субъективности: исследование условий возможности научного 

знания. 

3. Философия интерсубъективности: родовая сущность человека, практика, 

язык, культура, история как интерсубъективные основания познания. 

 

Тема 2. Эпистемология познания 

1. Проблемы научного знания, научной истины и ее обоснования. 

2. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках, в психологии 

3. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на 

истину. 

 

Тема 3.Онтология познания 

1. Онтология обыденного и научного познания. 

2. Проблема реальности предметов нашего опыта. 

3. Статус и роль научной картины мира как онтологии языка науки. 

 

Тема 4. Аксиология познания.  

1. Природа ценностей. Оценки и ценности, идеалы и нормы познания. 



2. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных 

принципов в науке 

3. Аксиология научного познания. Оценочные суждения в науке и 

необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

 

Тема 5. Праксиология познания 

1. Понятие научной практики. Праксиологические аспекты научного 

познания.  

2. Научные инструменты, наблюдения, измерения, экспериментирование и их 

соотнесенность с научными теориями, языками, научными картинами мира. 

3. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

 

Тема 6. Методология познания. Объяснение, понимание, интерпретация в 

социально-гуманитарных науках, в психологии  

1. Проблема метода в философии. 

2. Догматический, скептический, критический, аналитический, 

прагматический, феноменологический и антропологический методы 

философии. 

3. Метод рациональной дискуссии, его структура и объективный идеальный 

инструмент критического исследования проблем гуманитарных науках, 

психологии. 

 
2. Самостоятельная работа  

 

Методические рекомендации к выполнению конспекта в рамках 

самостоятельной работы. 

В рамках предусмотренной рабочей программой дисциплины 

самостоятельной работы студенты осуществляют ознакомление с 

литературой, написание конспектов; выполнение домашних заданий, 

предлагаемых преподавателем на практических занятиях; подготовку к 

экзаменам в период освоения дисциплины. 

 

Критерии оценивания конспекта в рамках самостоятельной работы.  

Максимальное количество баллов – 8. Ведение конспектов, 

привлечение данных из нескольких источников: 8 баллов – конспекты 

выполнены на «отлично»; 4 балла –  конспекты выполнены на «хорошо»; 2 

балла – конспекты выполнены на «удовлетворительно». 

 

1. Темы письменных работ.  

1. Философия познания как часть философии. Статус философии 

познания в структуре философского знания.  

2. Философия объективности и проблематика философии познания. 

3. Философия субъективности и специфика проблем философии 

познания. 



4. Эпистемология познания. 

5. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках, в психологии. 

6. Классическая и неклассическая концепции истины в СГН. 

Экзистенциальная истина, истина и правда.  

7. Онтология познания. 

8. Проблема реальности предметов научного знания.  

9. Объекты теории и предметы наблюдения, измерения и эксперимента: 

проблема их реальности.  

10. Оппозиция научного реализма и инструментализма, их оценка.  

11. Научная феноменология как феноменотехника. 

12. Аксиология познания. Природа ценностей. Оценки и ценности, идеалы 

и нормы познания. 

13. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной 

нейтральности» в социальном исследовании.  

14. Оценки и ценности, идеалы и нормы научного исследования. 

Функционирование оценок и ценностей, идеалов и норм исследования 

в психологии.  

15. Вненаучные критерии (принципы красоты и простоты) и их роль в 

социально-гуманитарном познании, в психологии.  

16. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера, их аксиологическая 

фундированность. 

17. Праксиология познания. 

18. Научная практика, научные инструменты, наблюдения, измерения, 

экспериментирование и их соотнесенность с научными теориями, 

языками, научными картинами мира.  

19. Праксиологические аспекты психологического исследования.  

20. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

21. Методология познания. Объяснение, понимание, интерпретация в 

социально-гуманитарных науках, в психологии. 

22. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-гуманитарных 

науках, в психологии. 

 

Промежуточная аттестация 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Подготовка 

студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период 

лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. 

перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания.  
Во время экзамена студент должен дать развернутые ответы на вопросы, 

предложенные преподавателем. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы 

по всему изучаемому курсу.  



 

 

 

Семестр освоения дисциплины: 

 

1. Понятие философии как установка философского самосознания и конструктивный 

принцип философского творчества. Проблемность, методологичность, 

концептуальность и предметность философии. 

2. Опыт бытия человека в мире как универсум философствования. 

3. Философия познания как часть философии. Статус философии познания в 

структуре философского знания.  

4. Философия познания как взаимоотношение эпистемологии познания, онтологии 

познания, аксиология познания, праксиологии познания и методологии познания. 

5. Эпистемология познания. Темы научного знания, научной истины и ее 

обоснования.  

6. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках, в 

психологии. 

7. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. 

Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема 

истины. 

8. Онтология познания. Онтология обыденного и научного познания. 

9. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни.  

10. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.  

11. Специфика объектов языка науки, объектов теоретического и эмпирического 

уровней научного знания, объектов аналитических и синтетических высказываний. 

12. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного знания.  

13. Проблема реальности предметов научного знания. Объекты теории и предметы 

наблюдения, измерения и эксперимента: проблема их реальности.  

14. Научное познание как производство обоснованного знания о предметах нашего 

опыта. Проблема реальности предметов нашего опыта. Оппозиция научного 

реализма и инструментализма, их оценка.  

15. Аксиология познания. Природа ценностей и их роль в познании. Оценки и 

ценности, идеалы и нормы познания. 

16. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании.  

17. Функционирование оценок и ценностей, идеалов и норм исследования в 

психологии.  

18. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера, их аксиологическая 

фундированность. 

19. Методология познания. Индуктивизм и дедуктивизм как версии методологии 

науки. Проблема индукции и проблема демаркации и их место в проблематике 

методологии науки.  

20. Обоснование знания о предметах нашего опыта как тема научной рациональности. 

Понятие научной рациональности и её исторические типы. Проблема 

рациональности в социально-гуманитарных науках, в психологии.  

21. Субъект социально-гуманитарного знания. Научное сообщество как субъект 

познания. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 

объект исследования социально-гуманитарных наук. 

22. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания.  



23.  


