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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная философия» являются: 
1) выявление специфики общества по сравнению с другими сферами 

человеческого бытия. Обоснование социальной реальности как совершенно особого 

образования дает возможности говорить о специфических законах, по которым 

циркулирует эта реальность. 

2) выявление принципов и закономерностей развития общества. 

Специфика социальной реальности заключается в уникальности каждого факта, который 

находится в пространстве рассмотрения, поскольку помимо чисто природных законов 

воздействие на поведение общества в целом способен оказать каждый человек, 

руководимый своими ценностями и идеалами. 

3) рассмотрение логики социальных процессов и решения проблемы 

направленности исторического процесса. Эта задача подразумевает рассмотрение и 

прогнозирование дальнейших вариантов исторического развитияобщества. 

4) анализ социальных детерминант человеческой деятельности и 

техсоциально обусловленных идеалов, которые выстраивают деятельностьлюдей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Профессиональная ориентированность и задачи будущей деятельности 

предполагает изучение круга проблем, связанных с формированием культуры 

философского мышления бакалавра в контексте практической, научно-исследовательской 

и педагогической деятельности. «Социальная философия» входит в базовую часть блока 

Б1. Дисциплины (модули) учебного плана ООП по направлению подготовки 47.03.01 

Философия. 

Программа курса ориентирована на теоретическое исследование ключевых 

проблем социально-философского знания, а также на практическую подготовку бакалавра 

к использованию полученных знаний в сфере критического анализа современной 

социальной реальности, проектирования моделей и стратегий социального развития. 

Специальные требования для входных знаний, умений и компетенций, 

необходимых для изучения данного курса со стороны студента, не предусматриваются. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных 

и современных проблем социальной философии (сущность, структура и 

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы 

исторической типологии общества) (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: традиционные и современные проблемы социальной философии, методы их 

исследования; 

•Уметь: критически анализировать философские тексты по социально- 

философской проблематике, классифицировать и систематизировать направления 

социально-философской мысли; 

•Владеть: методами логического анализа социальных теорий, способностью 

использовать изученные закономерности социального развития в управленческой 

деятельности. 

 



4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 
№ п/п Раздел дисциплины Семестр Неделя 

семестра 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточно й 

аттестации (по     

семестрам) 

Лекции Практи

ческие 

Сем

ина

ры 

СР 
 

1. Предмет социальной 

философии 

3 1,2 2 4  4 Обсуждение 

техзаданий, 

сценарий, 

видеороликов  

2. Парадигмы социальной 

философии 

3 3 2 2  3 Коллоквиум 

3. Классическая парадигма 

социального познания 

3 4 2 2  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

4. Неклассическая 

парадигма социального 

познания 

3 5 2 2  3 Коллоквиум 

5. Постнеклассическая 

парадигма социального 

познания 

3 6 2 2  3 Коллоквиум 

6. Натуралистский подход 3 7 2 2  3 Коллоквиум 

7. Реалистский подход 3 8 2 2  3 Коллоквиум 

8. Консенсусный подход 3 9 2 2  3 Коллоквиум 

9. Деятельностный подход 3 10 2 2  4 Коллоквиум 

10. Социокультурный 

подход 

3 11 2 2  4 Коллоквиум 

11. Системный подход 3 12 2 2  3 Коллоквиум 

12. Постнеклассическая 

парадигм асоциального 

бытия 

3 13 2 2  6 Обсуждение 

техзаданий, 

сценарий, 

видеороликов 

13. Коммуникативный 

подход 

3 14 2 2  6 Проверка 

конспектов. 

14. Феноменологический 

подход 

3 15 2 2  6 Проверка 

конспектов. 

15. Функциональный 

подход 

3 16 2 2  6 Обсуждение 

видеообзоров 

16. Структуралистский 

подход 

3 17 2 2  3 Коллоквиум 



17. Линеарная и циклическая 

модели социальной 

динамики 

 

3 18 4 2  6 Обсуждение 

техзаданий, 

сценарий, 

видеороликов 

 Промежуточная 

аттестация за 3-й семестр 

      Экзамен, 36 часов 

 Итого за 3-й семестр: 

180 часов 

  36 36  72 экзамен 

18 Философия политики: 

основные подходы 

4 1, 2 4 4  8 Коллоквиум 

19 Понятие власти 4 3, 4 4 4  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

20 Политическое 

пространство 

4 5, 6 4 4  6 Проверка 

конспектов. 

21 Равенство и неравенство в  

философии политики 

4 7, 8 4 4  6 Проверка 

конспектов. 

22 Политическая 

гносеология 

4 9, 10 4 4  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

23 Политическая идеология 4 11,12 4 4  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

24 Политическая идеология 4 11,12 4 2  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

25 Политический миф и 

утопизм 

4 13,14 2 2  8 Коллоквиум 

26 Дискурсивное 

оформление власти 

4 15 2 2  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

27 Субъекты политики 4 16, 17 2 4  10 Коллоквиум 

28 Политический конфликт 4 18 2 2  4 Коллоквиум 

 Промежуточная 

аттестация  

      Экзамен, 36 часов 

 Итого за 4-й семестр: 

180 часов 

  36 36  72 экзамен 

28 Философия истории: 

предмет и проблематика 

5 1,2 4 4  6 Обсуждение 

техзаданий, 

сценарий, 

видеороликов 

29 Историческое 

пространство 

5 3,4 4 4  6 Обсуждение 

сообщений, 

рефератов 

30 Исторический процесс и 

проблема «конца 

истории» 

5 5,6 4 4  6 Проверка 

конспектов. 

31 Источники 

исторического развития 

5 7,8 4 4  6 Коллоквиум 



32 Парадигмы 

исторического познания 

5 9,10 4 4  6 Коллоквиум 

33 Субъекты исторического 

процесса 

5 11,12 4 4  12 Обсуждение 

техзаданий, 

сценарий, 

видеороликов 

34 Цивилизационный и 

формационный подходы 

5 13,14 4 4  12 Проверка 

конспектов. 

35 Современные концепции 

общества 

5 15,16 4 4  10 Обсуждение 

видеообзоров 

  36 Постмодернизм в 

философии истории 

5 17, 18   2   4   10 Обсуждение 

техзаданий, 

сценарий, 

видеороликов 

 Промежуточная 

аттестация за 5-й 

семестр 

      Экзамен, 36 часов 

 Итого за 5- семестр: 

180 часов 
  34 36  74  

 Всего- 540 часов   106 108  218 3 экзамена, 

108 часов 

 

Содержание лекционного курса 

Тема 1. Предмет социальной философии 

Проблема социального в истории философии. Предмет, объект и функции 

социальной философии. Социальная философия в структуре философского знания - 

отдельная дисциплина или форма онтологии (М. Мамардашвили)? Проблема 

структурированности и единства социальной философии. Место социальной 

философии в системе социальныхнаук. 

Тема 2. Парадигмы социальной философии 

Субстанциональные модели социальной реальности. Натуралистическая 

модель: географический, космический и биологический детерменизм. Проблема 

взаимодействия природы и общества. Реалистическая модель - традиции 

философского реализма применительно к философским проблемам общества. 

Мировоззренческие корни тоталитаризма. Антисубстанциональные модели. 

Деятельностная модель: исторический материализм итехницизм. 

Тема 3. Классическая парадигма социального познания 

Науки социоисторические и соционтические. Социальная философия как 

методология социального познания и онтология социальной реальности. 

Соотношение социальной философии и социологии. Проблема разделения наук на 

естественные и гуманитарные и самоопределение наук социальных. 

Тема 4. Неклассическая парадигма социального познания 

Особенности социального познания: аксиологичность, герменевтичность, 

диалогичность, плюрализм. Статус истины в социальном познании. Антиномия 

антропо- и социоцентризма в социальном познании. 

Тема 5. Постнеклассическая парадигма социального познания 

Социальная философия как учение о едином и многом. Социальная реальность 

в модусе единого: проблема упорядоченности и закономерности социального. Законы 

социальные, «социологические» и природные (К. Поппер). Модус множественности: 

социальное отношение и «социальное действие» (М. Вебер) как атрибуты социальной 

реальности. Типы социальных отношений. Типы и элементы социального действия. 

«Социальное пространство» (П. Сорокин). 

Тема 6. Социальная философия в античности 

Зарождение социальной философии. Понятие «идеального государства» 



Платона. Социальная структура и ее идеалистическое обоснование. Человек как 

существо политическое. Особенности социальной философии в античности. 

Тема 7. Социальная философия в Средневековье и Возрождение 

Теологическое обоснование общества. Социальная структура и социальная 

иерархия. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанелла. Социально-политические воззрения 

Макиавелли. Мораль и общественное устройство. 

Тема 8. Социальная философия в Новое время 

Развитие представлений о целостности общественной жизни в истории 

философии. Социальный атомизм: конвенционализм в античной философии, теория 

общественного договора (Гоббс, Руссо, Локк и др.) и ее философские основания. Идея 

«гражданского общества». Социальный атомизм как «методологический 

индивидуализм» (К Поппер). 

Тема 9. Формационный подход к обществу 

Экономический детерминизм. Понятие деятельности и практики. Концепция 

человека и концепция общества у Маркса. Структура общественно-экономической 

формации. Законы функционирования общественно-экономической формации. 

Тема 10. Социокультурный подход к обществу 

Понятие культуры и цивилизации. Основные представители социокультурного 

подхода. Методология идеальных типов. Социокультурный фактор в 

конструировании социального бытия. Культурный детерминизм. Понятие культурной 

политики. 

Тема 11. Системный подход к обществу 

Общество как система: механизмы самоорганизации (синергетический подход), 

система социальных институтов, общностей и страт (П. Сорокин). Общество как 

общественно-экономическая формация. Ограниченность формационного подхода. 

Тема 12. Постнеклассическая парадигма социальногобытия 

Симулятивная модель социальной реальности. Понятие симулякра. Средства 

массовой информации и социум. Уровни симуляции. Кризис социального или кризис 

социальной науки: различие подходов. Перспективы развитиясоциума. 

Тема 13. Общественное сознание в рамках неклассической методологии 

Элитарное и массовое сознание. Понятие массового общества. Субъекты 

общественного сознания, их структура, ценности и идеалы. Национальное сознание и 

практики конструирования наций. Б. Андерсон «Воображаемые сообщества». 

Тема 14. Феноменологический подход 

Феноменологическая модель - философия повседневности. Учение 

Гуссерляо«жизненном мире» и «естественной установке» сознания. Понятия 

современной феноменологической социологии («конструкты первого и второго 

порядка», интерсубъективность, «фоновые ожидания», интерпретативность и т. д.). 

«Социальные априори» и «социальная типизация» (Г. Зиммель) как возможность 

целостности общества. Проблема единства социальной и индивидуальной реальности. 

«Мы» и «Я» как «социальные априори». «Соборность» и «общественность» (С. 

Франк) в феноменологической перспективе. 

Тема 15. Социальные отношения в рамках неклассической парадигмы 

«Социальная сложность» (М. Мамардашвили) как условие бытия личности. 

Идеология «элементарных форм общественной жизни» и тоталитаризм. Баланс 

сложности и простоты в общественной жизни. Проблема общественного идеала. 

Принципы «открытого общества» (К. Поппер). Отдельные аспекты философии 

общества: нации и национализм, тоталитаризм и демократия, теория элиты. 

Тема 16. Структуралистский подход 

Понятие социальной структуры. Элементы социальной структуры. Социальное 

пространство и символическая власть. Понятие габитуса. Знаковые элементы 

социального пространства. Техники освоения социального пространства. 



Тема 17. Классическая парадигма социальнойдинамики 

Циклическая концепция социальной динамики. Линеарная концепция 

социальной динамики. Попытки синтеза различных подходов. Особенности 

применения классической парадигмы социальной динамики к анализу 

современногосоциума. 

Тема 18. Философия политики: основные подходы 

Политическая философия: предмет, история развития, специфика метода. 

Политика как объект философского исследования. Понятие "политическое" и его 

границы. Соотношение политической философии с политической социологией, 

политологией. Истоки формирования политической философии и основные этапы ее 

развития. "Политика как призвание и профессии"(М.Вебер). 

Тема 19. Понятие власти 

Онтологический, гносеологический, праксеологический, аксиологический, 

культурологический аспекты политической философии. Философия власти. Проблема 

социально-философского определения власти. Реляционистские и системные 

концепциивласти. Поведенческие концепции власти. Определения власти в теориях 

политической антропологии. Власть в психоаналитической теории. Марксистское 

понимание власти. структуралистский и постструктуралистский дискурс власти. 

Символическая власть. Власть и техника. Понятие властных технологий. 

Тема 20. Политическое пространство 

Политическое пространство. Геополитика: философский аспект. Центробежное 

и центростремительное в политическом пространстве (столицы и провинции). 

Политическое время. Хронополитика: философский аспект. Насилие и его формы. 

Философия насилия и философияненасилия. 

Тема 21. Равенство и неравенство в философии политики 

Философия неравенства и философия равенства в социально-исторических 

трансформациях. Проблема иерархии в политике. Политические элиты и масса. 

Аристократизм как тип духовности и стиль жизни. Исторические судьбы идеи 

справедливости. Возможность политической морали и моральной политики (опыт 

политической аксиологии). 

Тема 22. Политическая гносеология 

Политическая гносеология. Власть и познание. Диалектика рационального и 

иррационального во власти. Феномен властного фетишизма. Политика и власть в поле 

культурного диалога. Идеология и культура. Властный фетишизм и его "культурные 

формы". Феномен "культурной политики". Культурная целостность тоталитарного 

общества. Эволюция властного фетишизма в социокультурной динамике 

современности. 

Тема 23. Политическая идеология 

Политическая философия и идеология. Структура и уровни политического 

сознания. Динамика развития политического сознания: от политического реализма к 

постмодернистскому политическому дискурсу. Превращенные формы политической 

рациональности XX века: структуры тоталитарного сознания. Природа идеократии: 

словесный фетишизм и "идеологический" человек. 

Тема 24. Политический миф и утопизм 

Политическая мифология: истоки и функции. Миф и утопия как пределы 

политического целеполагания: утопия - способ проектирования будущего, миф – способ 

осмысления истории. Техники идеологической власти (индоктринации, демагогия, 

примитивизация сознания и др.). 

Тема 25. Дискурсивное оформление власти 

Язык власти как тоталитарный феномен Политический язык – средство 

идеологической техники и социальной терапии. Политическая культурология. 

Становление политического сознания в контексте развития человеческой духовности. 



Тема 26. Субъекты политики 

Бытие власти и ее самовоспроизводство. Политика как вид деятельности (объекты 

и структура субъектов). Массы, нации, классы, институты, личность в политике. Масса и 

способы ееоформления. 

Тема 27. Политический конфликт 

Типы и структуры политических конфликтов. Феномен врага. «Свои и чужие». 

Война как феномен философского осмысления. Понятие терроризма. Тотализация войны. 

Война как продолжении политики в ядерную эпоху. 

Тема 28. Философия истории: предмет и проблематика 

Зарождение философских воззрений на природу времени. Основные категории 

античной философии истории. Субстанциальная (Ньютон) и релятивистская (Эйнштейн) 

концепции пространства-времени. Понятие осевого времени у К. Ясперса. Социальное 

время, его отличие от физического. Элементы социального времени (событие, структура, 

историческая длительность). Время истории и время историка. Цикличность и 

стадиальность исторического процесса. 

Тема 29. Историческое пространство 

Географический детерминизм Ш. Монтескье. Основные типы законов. 

Цивилизации и великие географические реки (Л. И. Мечников). Предпосылки зарождения 

и основатели геополитики (Челлен, Маккиндер, Хаусхофер). Понятие европоцентризма. 

Ключевые категории геополитики. Современное геополитическое мышление (С. 

Хантингтон). 

Тема 30. Исторический процесс и проблема «конца истории» 

Смысл и направленность исторического процесса. Законы диалектического 

развития. Идея универсальной истории. Политическая интерпретация гегелевских идей: 

условия возникновения и границы применимости. Идея логического завершения 

исторического процесса. Постмодернизм: предпосылки формирования и роль в 

современной философии истории. Эсхатологизм и патафизика. Модусы времени. 

Симуляционная модель истории. 

Тема 31. Источники исторического развития 

Источники движения исторического процесса. Эволюционный и революционный 

пути развития общества. Эволюция и практика проведения реформ. Типы революций и 

оценка их последствий. Основные теории конфликта: марксизм, инвайронментализм, 

функционализм. Факторы возникновения конфликтов. От психологического конфликта к 

конфликту социальному. Оценка роли конфликтов в историческом процессе. 

Тема 32. Парадигмы исторического познания 

Детерминизм как принцип исторического исследования. Случайность и 

причинность. Онтологический и гносеологический аспекты детерминизма. Идея 

«охватывающих» законов К. Гемпеля. Идея рационального объяснения У. Дрея. 

Картина исторической динамики в свете синергетического подхода. Нелинейная картина 

истории. Точки бифуркации и паттерны. Прогностическая роль исторической 

синергетики. 

Тема 33. Субъекты исторического процесса 

Понятие личности и индивидуальности, культурная детерминация этих категорий. 

Роль личности в истории: основные подходы и точки зрения. Историческая идентичность. 

Психология массы. Масса и индивид. Роль вождя и массовое сознание. Стратегии 

осуществления власти в массовом сознании. 

Тема 34. Цивилизационный и формационный подходы 

Классики цивилизационного подхода: Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер. 

Соотношение формационного и цивилизационного подходов в исследовании 

исторического процесса. Перспективы развития цивилизационного подхода на рубеже 

тысячелетий. Материальные и духовные предпосылки развития российской цивилизации. 

Ключевые характеристики и основные проблемы цивилизационного статуса России в 



современном мире. 

Тема 35. Современные концепции общества 

Типы обществ и стадии их развития. Концепция постиндустриального 

общества.«Волны» развития цивилизации. Критерии информационного общества. 

Футурошок. Риски информационного общества. 

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

В учебном процессе при реализации компетентностного подхода используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Особую роль играет создание 

учебного видеоконтента. Эти формы сочетаются с внеаудиторной работой в целях 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При изучении 

дисциплины «Социальная философия» также применяются стандартные формы обучения 

(лекции, семинарские занятия с обсуждением проблемных вопросов и докладов). 

Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует развитию профессиональных 

навыковобучающихся. В качестве промежуточной формы отчетности, развивающей 

навыки философской рефлексии, умение выдвигать гипотезы и их аргументировать, 

применяется методика проведения круглых столов по методу малых групп – формат 

коллоквиума. 

Содержание учебной дисциплины формируется с учетом выделенных на изучение 

дисциплины часов. Учебная работа формируется из лекционных занятий, работы на 

семинарских занятиях, работы в малых группах, обсуждения прикладных проблем, 

выполнение специальных заданий в виде тестов, решения задач, анализа проблемных 

ситуаций. Сочетание различных видов учебной работы направлено на максимальное 

освоение учебного материала. Успешное освоение материала курса предполагает 

самостоятельную работу студента и руководство этой работой со стороны 

преподавателей. 

Формы контроля: выполнение контрольных заданий и тестов, эссе, обсуждение 

актуальных проблем на творческих группах. Итоговый контроль – зачет. 

При проведении занятий со студентами-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья используются адаптированные для них 

образовательные технологии. Форма проведения занятий для студентов-инвалидов 

определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, и может 

включать в себя устные, письменные на бумаге, письменные на компьютере и иные виды 

образовательной активности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 

аудиторных занятий. 

При проведении занятий со студентами-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья используются адаптированные для них 

образовательные технологии. Форма проведения занятий для студентов-инвалидов 

определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, и может 

включать в себя устные, письменные на бумаге, письменные на компьютере и иные виды 

образовательной активности. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 



- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студенту предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является 

интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, 

имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном nроцессе они должны 

составлять не менее 44% аудиторных занятий (определяется с учетом требований ПООП 

и специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 30% аудиторных занятий (определяется соответствующим 

ФГОС и локальными нормативными актами СГУ). 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 218 часов. В процессе изучения дисциплины «Социальная философия» 

используются следующие виды самостоятельной работы: конспектирование 

первоисточников, письменные домашние задания, подготовка докладов, рефератов, 

выступлений на заданные темы (коллоквиум), проектирование и создание учебного 

видеоконтента. 

6.1. Виды самостоятельной работы 

№ 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол-

во 

часов 

График выдачи заданий и формы 

контроля 

1 Проектирование, создание и обсуждение 

учебного видеоконтента 

6 Обсуждение техзаданий, сценарий, 

видеороликов  

2 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

3 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка докладов, 

сообщений. 

6 Обсуждение сообщений, рефератов 

4 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

5 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

6 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

7 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

8 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 



9 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

4 Коллоквиум 

10 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

4 Коллоквиум 

11 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

12 Проектирование, создание и обсуждение 

учебного видеоконтента 

6 Обсуждение техзаданий, сценарий, 

видеороликов 

13 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

6 Проверка конспектов. 

14 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

6 Проверка конспектов. 

15 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа с цифровыми 

инструментами научной коммуникации 

6 Обсуждение видеообзоров 

16 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

3 Коллоквиум 

17 Проектирование, создание и обсуждение 

учебного видеоконтента 

6 Обсуждение техзаданий, сценарий, 

видеороликов 

18 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

8 Коллоквиум 

19 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка докладов, 

сообщений. 

6 Обсуждение сообщений, рефератов 

20 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

6 Проверка конспектов. 

21 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

6 Проверка конспектов. 

22 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка докладов, 

сообщений. 

6 Обсуждение сообщений, рефератов 

23 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка докладов, 

сообщений. 

6 Обсуждение сообщений, рефератов 

24 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

8 Коллоквиум 

25 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка докладов, 

сообщений. 

6 Обсуждение сообщений, рефератов 

26 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

10 Коллоквиум 

27 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

10 Коллоквиум 



28 Проектирование, создание и обсуждение 

учебного видеоконтента 

6 Обсуждение техзаданий, сценарий, 

видеороликов 

29 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка докладов, 

сообщений. 

6 Обсуждение сообщений, рефератов 

30 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

6 Проверка конспектов. 

31 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

6 Коллоквиум 

32 Изучение основной и дополнительной 

литературы 

6 Коллоквиум 

33 Проектирование, создание и обсуждение 

учебного видеоконтента 

6 Обсуждение техзаданий, сценарий, 

видеороликов 

34 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

6 Проверка конспектов. 

35 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа с цифровыми 

инструментами научной коммуникации 

8 Обсуждение видеообзоров 

  36 Проектирование, создание и 

обсуждение учебного видеоконтента 

6 Обсуждение техзаданий, сценарий, 

видеороликов 

 Всего 218  

 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение 

следующих задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских 

текстов (классических и современных), формирование навыков критического, 

исследовательского отношения к предъявляемой, развитие и совершенствование 

способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих 

способностей при самостоятельном изучении философских проблем. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

классических и современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях, посвященных проблемным моментам социальной философии. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 

выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 

какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной 

философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Конспектирование первоисточников: 

3 семестр 



Арендт Х. Название: Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000 

.437 с. Глава 2. Пространство публичного и сфера частного. С. 32-102. 

Аристотель.  Политика // Аристотель.  Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. 

С.376 – 644. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М.: «Медиум», 1995. 323 с. Глава III. С. 61-85. 

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. 

Екатеринбург, 2000. 96. 

Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Thesis. 1993. 

Вып.2. С.137-150. 

Вебер М. Смысл «понимающей» социологии. Избранные произведения: Пер. с 

нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 

1990. 808 с. С. 495-499, 509-522. 

Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 478 с. Главы XIII, XIV, XVII-XIX, XXI. 

Дюркгейм Э. Метод социологии//Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, 

предназначение / Пер. – сост. с фр. А. Б. Гофман. М., 1995. С. 5–164. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с 
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Методические рекомендации по конспектированию источников 
Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных умений. На 

него опирается весь учебный процесс, так как студентам постоянно приходится 

использовать для подготовки к занятиям конспектирование лекций преподавателя, 

учебного параграфа или дополнительной литературы, текста источника права.  

Конспект нужен для того, чтобы:  

 научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму;  

 выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для 



решения учебной или научной задачи;  

 создать модель проблемы (понятийную или структурную);  

 упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами;  

 накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, 

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги.  

Не любую краткую запись можно назвать конспектом Понятие конспект 

подразумевает объединение плана, выписок, тезисов или, по крайней мере, двух любых 

этих форм. Главное требование к конспекту - запись должна быть систематической, 

логической, связной.  

Особенности составления конспектов: 

1. Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; определение 

характера текста (теоретический или эмпирический, т.е. основанный на опыте); 

выявление степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-понятий. 

Такое предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач помогает 

осознанно выбрать вид конспектирования.  

2. Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все 

начинается с повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, 

отделить одно положение от другого и выделить нужное.  

3. Выделение главных мыслей текста – тезисов. Тезисом в зависимости от 

задач конспектирования может быть: понятие или категория и их определения, закон и 

его формулировка, факты и события и доказательства их истинности и т.д. Эти ведущие, 

главные позиции могут выписываться либо в технике цитирования, либо в произвольном 

стиле, своими словами. Цитировать принято в следующих случаях: для точной передачи 

мысли; для последующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля мышления автора. 

Насколько часто можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По необходимости, 

но не очень много (исключение составляют текстуальные или цитатные конспекты).  

Прежде всего, составляя конспект, обычно стремятся к форме связного пересказа, 

но делают это не в ущерб другим, более важным качествам конспекта – ясности и 

краткости. И тут важно заметить, что связующим звеном при составлении конспекта 

должна быть внутренняя логика изложения, которую не следует заменять пространными 

словесными переходами.  

С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Ведь 

утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и 

труднее запомнится.  

Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные положения. 

Не следует также избегать повторений, если они по-другому подводят в вопросу или 

дополнительно, более выразительно освещают его.  

На страницах записи может быть отражено отношение составителя к материалу. 

Но при этом следует организовать текст так, чтобы можно было впоследствии легко 

разобраться, где авторская, а где ваша личная трактовка вопроса.  

Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, текстуальные (из 

цитат), свободные, тематические.  

Советы по организации текста конспекта 

В процессе конспектирования целесообразно использовать различные сигнальные 

знаки, увеличивающие информативность сжатого конспекта: стрелки, подчеркивания, 

линии выделение в рамку, восклицательный и вопросительный знаки, знак PS, 

означающий послесловие, т.е. написанное после, приписанное и т.д. Каждый может 

иметь свою систему знаков, с помощью которых оценивается информация не словесным, 

а условно символическим способом. 

Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также 



использование аббревиатур, т.е. сокращенных слов и словосочетаний, использование 

вместо слов знаков. Например, вместо слов «равенство», «подобие», «сходство». можно 

использовать знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» - математические знаки 

«<,> » и т. д. 

Создание учебного видео-контента: 

Процесс создания учебного видеоролика состоит из следующих этапов: 1) выбор 

темы и разработка концепции; 2) определение основных параметров ролика в 

техническом задании (включает в себя название ролика, ключевые слова, формулировку 

основной мысли, объекты съемки – люди, текст, здания, книги, место размещения 

ролика, планируемый хронометраж); 3) разработка сценария, который представляет 

собой таблицу из двух столбцов (то, что происходит в кадре и то, что произносится в 

кадре), строки - эпизоды (смена места действия/героев/событий), столбец действия 

включает так же пометки смены планов; 4) съемка ролика и монтаж; 5) размещение в 

социальных сетях. 

В рамках освоения дисциплины создаются три учебных ролика. 

Первый создается по общим темам (конкретизируются студентом) «Я-социальный 

философ», «Что такое социальная философия?», «Что такое политическая философия?», 

«Что такое философия истории?». 

Второй и третий ролики связаны друг с другом (второй ролик представляет 

видеообзор цифровых инструментов научной коммуникации, использовавшихся при 

создании третьего ролика).  

Необходимо: 1) выбрать тему из тем рефератов/сообщений к курсу, 2) опираясь 

на международные БД научной периодики ядро РИНЦ, WoS или Scopus, собрать для нее 

5 источников не старше 5 лет, половина - на английском языке, 3) написать на основе 

литературы текст доклада, оригинальность 70%, требования к оформлению стандартные 

(в докладе должны быть ФИО автора, его аффилиация (студент 211 группы 

философского факультета Саратовского национального исследовательского 

университета имени Н.Г.Чернышевского), название, аннотация на 5 строчек, ключевые 

слова (не менее 3), та же информация на английском языке, список литературы. Объем 

самого текста доклада (без ФИО, названия, аннотации, ключевых слов, библиографии) 

5000 знаков.), 4) оформить литературу с помощью менеджера библиографической 

информации (Zotero, Mendeley, EndNote и т.д., на ваш выбор), 5) зарегистрироваться в 

академической сети (Academia.edu или ReserchGate на выбор студента), заполнить 

профиль, 6) загрузить туда доклад. 

Видеопродакшн проходит в два этапа: 

1) видеообзор одного из используемых инструментов (ядро РИНЦ, WoS, Scopus, 

Zotero, Mendeley, EndNote, Academia.edu или ResearchGate). Видеообзор должен 

содержать характеристику инструмента и поэтапный анализ его работы (на основе 

конкретной задачи - темы реферата/сообщения).  

2) записать видеодоклад на основе полученного текста.  

 
 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр Лекции 
Лабораторн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятель

ная работа 

Автоматизирова

нное 

тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельност

и 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итого 

3 18 0 36 16 0 0 30 100 



4 18 0 36 16 0 0 30 100 

5 17 0 36 17 0 0 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

3-4 семестры  

Лекции (от 0 до 18) 

Ставится по 1 баллу за посещение каждой лекции. 

1 Посещение лекции 

0 Отсутствие на лекции 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия (от 0 до 36) 

Ответ на каждом занятии оценивается по двухбалльной шкале. 

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

0 Неудовлетворительно 

Самостоятельная работа (от 0 до 16) 

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. Максимальная оценка – 16 баллов. 

Критерии оценки за выполнение письменной работы 

№

п

п 

Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1

. 

Оформление работы 6 

2

. 

Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

10 

 Итого 16 

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены 

Промежуточная аттестация  

Сдача экзамена (максимальное количество баллов –30).  

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» 

16-24 баллов – ответ на «хорошо» 

10-15 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-9 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 3–4 семестры (за каждый) по дисциплине «Социальная философия» 

составляет 100 баллов. 
Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Социальная философия» (экзамен) 

81-100 баллов «Отлично» 

60-80 баллов «Хорошо» 

31-59 баллов «Удовлетворительно» 



0-30 баллов «Неудовлетворительно» 

 

5-й семестр 

Лекции от 0 до 17 баллов 

Ставится по 1 баллу за посещение каждой лекции. 

1 Посещение лекции 

0 Отсутствие на лекции 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

Практические занятия (от 0 до 36) 

Ответ на каждом занятии оценивается по двухбалльной шкале. 

 

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

0 Неудовлетворительно 

 

Самостоятельная работа (от 0 до 17) 

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. Максимальная оценка – 17 баллов. 

 

Критерии оценки за выполнение письменной работы 

 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1. Оформление работы 7 

2. Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

10 

 Итого 17 

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены  

Промежуточная аттестация  

Сдача экзамена (максимальное количество баллов –30).  

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» 

16-24 баллов – ответ на «хорошо» 

10-15 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-9 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 5 семестр по дисциплине «Социальная философия» составляет 100 баллов. 
Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Социальная философия» (экзамен) 

 

85-100 баллов 81-100 баллов «Отлично» 

70-85 баллов 60-80 баллов «Хорошо» 

40-69 баллов 31-59 баллов «Удовлетворительно» 

0-39 баллов 0-30 баллов «Неудовлетворительно» 
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

MicrosoftWindows 7\ 

Microsoft Office 7\ 

WinRar 

Adobe Acrobat Reader X  

Google Chrome 

 

Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

Философский портал http://www.philosophy.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Библиотека Института философии РАНhttp://iph.ras.ru 

Электронная библиотека по философииhttp://filosof.historic.ru 

Оксфордский текстовый архив http://ota.ahds.ac.uk/ 

The Online Books Page http://psylib.org.ua/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

- мультимедийная аудитория; 
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- компьютер (ноутбук); 

- проектор; 

- киностудия. 
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