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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательские программы социальной 

философии» является дать углубленные знания в области социальной философии с точки 

зрения анализа ее научно-исследовательских программ.  

Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач: 

– ознакомить с концепцией «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса и 

особенностями ее применения к области социальной философии; 

– дать представление об основных научно-исследовательских программах в области 

социальной философии; 

– выявить научный характер социальных учений; 

– сформировать представление специфике социально-научного познания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия, профиль «Социальная философия». Индекс (по учебному 

плану) - Б1.В.ДВ.5.2.  

Дисциплина «Научно-исследовательские программы социальной философии» 

изучается в 4 семестре. При изучении дисциплины студент должен опираться на знания, 

полученные при изучении «Современной социальной философии» и «История и философия 

науки». 

 

3.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

1.1_М.УК-2. Разрабатывает концепцию 

проекта  в рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи,  актуальность, 

значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

1.2_М.УК-2. Способен видеть результат 

деятельности и планировать 

последовательность шагов для его 

достижения. 

Формирует план-график реализации проекта 

и план контроля за его выполнением. 

1.3_М.УК-2. Организует и координирует 

работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами. 

1.4_М.УК-2. Представляет публично 

результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях. 

1.5_М.УК-2. Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в практику 

результатов проекта (или осуществляет его 

внедрение). 

знать:  

этапы жизненного цикла проекта 

и основные методы анализа 

проектов. 

уметь: 

 оценивать результат 

проектной деятельности и 

планировать последовательность 

шагов для его достижения.; 

владеть: 

 навыками организации и 

координации работы участников 

проекта; 

 способностью 

конструктивного преодоления 

возникающих разногласий и 

конфликтов 

ПК-2 Способен 

использовать методы 

научного 

ПК-2.1. Использует основные дискурсы 

социальных и гуманитарных наук; методы 

общенаучных исследований, специфические 

знать:  

основные концепции и методы 
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исследования, 

формулировать новые 

цели и достигать 

новых результатов в 

социальной 

философии и смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

социальных и 

гуманитарных наук 

методы естественных и гуманитарных наук, 

правила их применения в социально-

философских исследованиях, методики 

прикладных исследований, применимые к 

решению социально-философских вопросов. 

ПК-2.2. Определяет инновационные цели 

исследования в контексте современных 

научных направлений, выстраивать 

стратегию достижения поставленных целей. 

ПК-2.3. Формулирует новые цели и 

достигает новых результатов в 

соответствующей предметной области; 

применяет критерии научной новизны и 

навыки определения долговременных 

научных приоритетов в социально-

философских исследованиях 

социальной философии; 

специфические методы 

естественных и гуманитарных 

наук, правила их применения в 

социально-философских 

исследованиях; 

уметь: 

 Определять  

инновационные цели 

исследования в контексте 

современных научных 

направлений социальной 

философии; 

владеть: 

способностью применять 

критерии научной новизны и 

навыки определения 

долговременных научных 

приоритетов в социально-

философских исследованиях 

ПК-3. Готов вести 

научные 

исследования, 

соблюдая все 

принципы 

академической этики, 

и понимание личной 

ответственности за 

цели, средства, 

результаты научной 

работы 

ПК-3.1. Понимает принципы личной и 

коллективной ответственности, правила 

выполнения научных исследований и 

сопутствующие им моральные нормы, 

правовые аспекты получения научных 

результатов и их дальнейшего 

использования  

ПК-3.2. Использует принципы научной 

этики для проведения научных 

исследований, следует кодексу научной 

этики как в процессе проведения 

исследования, так и в ходе публикации его 

результатов, взаимодействия с другими 

учеными и профессиональными 

сообществами, соблюдает моральные 

принципы и нормы в ходе сбора материала 

для исследований, а также в процессе 

использования полученных результатов 

ПК-3.3. Демонстрирует владение 

основными понятиями научной этики и 

моральной ответственности, навыками 

проведения научных исследований в 

соответствии с общепринятыми нормами, 

умениями соотнесения методов, задач и 

результатов научного исследования с 

принятыми в различных академических 

сообществах образцами 

знать:  

принципы академической этики в 

области научных исследований. 

уметь: 

использовать принципы научной 

этики при  проведении научных 

исследований в области 

социальной философии; 

следовать кодексу научной этики 

как в процессе проведения 

исследования, так и в ходе 

публикации его результатов 

владеть: 

основными понятиями научной 

этики и моральной 

ответственности, навыками 

проведения научных 

исследований в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

4. Структура и содержание дисциплины «Научно-исследовательские программы 

социальной философии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
Семест

р 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Формы 

промежуточной 

аттестации  
лекц

ии 

Практические 

занятия 
СР 

Общая 

трудое

Из них 

– 
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мкость практи

ческая 

подгот

овка 

1. 

Постпозитивистская 

научно-

исследовательская 

программа в социальной 

философии. 4  1-2 2   12  

2. 

Психоаналитическая 

научно-

исследовательская 

программа в социальной 

философии. 4 3 2 2  10 собеседование 

3. 

Научно-

исследовательская 

программа критической 

теории Франкфуртской 

школы.  4 4-6 2 2  12 

собеседование 

 

4. 

Структуралистская 

научно-

исследовательская 

программа в социальной 

философии. 4 7-9 2 2  10 собеседование 

5. 

НИП современной 

социальной философии: 

постструктурализм и 

герменевтика 4 10-12  2  12 

собеседование 

эссе 

 

Промежуточная 

аттестация       зачет 

  Итого   8 8  56  

 

 

1. Постпозитивистская научно-исследовательская программа в социальной 

философии 

Понятие «социальные науки». Демаркация социального и гуманитарного знания. 

Формирование социально-гуманитарных наук: этап «учений об обществе», этап единой 

науки; формирование научного характера исследования общества в XVII-XIX в. Натурализм 

и культур-центризм как научно-исследовательские программы социального познания.  

Постпозитивистская научно-исследовательская программа в социальной философии. 

Логика социальных наук К. Поппера. Метод и общественные науки. Метод и практика. 

Номинализм и эссенциализм. Проблема существования законов общества. Человеческий 

фактор и социальная теория. Науки естественные и социальные, теоретические и 

исторические. Принцип научной объективности. Общая и ситуационная логика в 

социальном познании. Критика историцизма как научной методологии. 

Научно-исследовательская программа. Эффективность программы. Позитивная и 

негативная эвристика. 

 

2. Психоаналитическая научно-исследовательская программа в социальной 

философии 

Социальное измерение постфрейдистского психоанализа. Концепция Адлера «чувства 

неполноценности». Механизм компенсации. Жизненный стиль. Стремление к совершенству 

личности. Понятие «социального интереса». Неврозы как ослабление социального интереса. 

К. Хорни: человек – существо, стремящееся к самореализации. Детерминированность 

внутриличностных конфликтов современной цивилизацией. Понятие «основного 

беспокойства». Структура личности по Хорни. Представление В. Райха об оргазме как 

центральной точкой проблем психологии, биологии и социологии. Концепция «сексуальной 
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революции». Структура личности по Райху. Невротический характер. 

«Характероаналитическая вегетотерапия». Фромм: между Фрейдом и Марксом. 

Экзистенциальные дихотомии. Разум как разрушение гармонии. Историческая 

индивидуация и «бегство от свободы». «Подлинный» способ бытия. Социальный характер. 

 

3. Научно-исследовательская программа критической теории Франкфуртской 

школы 

Научная программа и основные этапы развития Франкфуртской школы. Основание 

«Института социальных исследований». Критическая теория и негативность. В. Беньямин и 

поиск новых горизонтов социальной теории. Т. Адорно и М. Хоркхаймер: социальная 

критика и диалектика Просвещения. Критика идеологии. Негативная диалектика и 

социальный модернизм. Эстетика социального. Г. Маркузе и фрейдомарксистский дискурс 

освобождения. Личность и общество в зеркале фрейдомарксистской критики. Критическая 

теория и пересмотр отношения к социальной науке. Ю. Хабермас о логике социальных наук. 

Социальная теория и коммуникативная рациональность. 

 

4. Структуралистская научно-исследовательская программа в социальной 

философии 

Формирование и основные этапы структуралистской научно-исследовательской 

программы в социальной философии. Представление о бессознательной структуре и  

структурный метод в гуманитарных науках. Синхрония и диахрония, означающее и 

означаемое. Структурная антропология К. Леви-Строса. Метод бинарных оппозиций. 

Критика историцизма и европоцентризма. Понятие «исторического априори». Р. Барт и 

социальный анализ литературных текстов. Критика социальных мифов и власть языка. 

Дисконтинуитет истории у М. Фуко. Эпистема и порядок дискурса. Генеалогия становления 

общественных институтов. Знание, власть, биополитика. 

 

5. НИП современной социальной философии: постмодернизм и деконструкция 

Постмодернизм в социальной философии. Ж.-Ф. Лиотар и критика порядка 

модернистской социальной легитимации. Методологические проблемы исследования 

общества в постмодернизме. Логика постмодернистской симуляции и общества потребления 

у Ж. Бодрийяра. Д. Ваттимо и герменевтика социального. Социальное измерение и язык 

желания. Ризома. Проект шизоанализа и социальная номадология Ж. Делеза. Деконструкция 

социального у Ж. Деррида. Деконструкция и марксизм. Правовая легитимация и социальная 

этика деконструкции. Постдеконструктивный синтез и концепция «растительной 

демократии» М. Мардера. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Научно-исследовательские программы 

социальной философии» помимо традиционных (лекции, семинары) используются 

следующие интерактивные образовательные технологии: проблемное обучение, дискуссии 

по вопросам: «Соотношение субъективного и объективного в социальном познании», 

«Место социально-философских концепций в социальном познании». 

При изучении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья применяются дистанционные образовательные технологии. Для 

слепых и слабовидящих при подготовке к семинарам могут быть использованы аудиокниги. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 
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Содержание самостоятельной работы. Самостоятельная работа студента 

складывается из изучения учебной и специальной литературы как основной, так и 

дополнительной, подготовки на основе этого докладов и сообщений. 

Основное в самостоятельной работе студента – это его работа с книгой и другими 

источниками информации. Самостоятельная работа студентов лежит в основе всех видов 

учебных занятий (лекций, семинаров и т.д.), а также всех форм проверки знаний. Учебные 

занятия – это опорные пункты самостоятельной работы студентов, они суть ориентиры и 

критерии ее эффективности и результативности. 

В ходе самостоятельного изучения научных и иных произведений важно их 

конспектировать, составлять рабочие записи прочитанного.  

В процессе самостоятельной работы студенты не должны ограничиваться 

материалами лекций и учебников, необходимо обязательно обращаться к первоисточникам, 

то есть к текстам произведений соответствующих мыслителей. Это могут быть как сами 

труды, так и выдержки из них, представленные в хрестоматиях и антологиях. Знакомство с 

ними поможет глубже понять систему аргументов каждого автора и на этой основе 

разобраться в своеобразии подходов различных школ к познанию реальности. Важно также 

попытаться выработать собственную позицию по тем или иным теоретическим и 

практическим вопросам. 

Самостоятельная работа оценивается в рамках собеседования во время семинарских 

занятий. 

 

Темы для написания эссе: 

Объем эссе – 10-15 тыс. печ. знаков. 

1. Марксизм в научно-исследовательских программах социальной философии XX в. 

2. Гендерная проблематика в современных научно-исследовательских программах 

социальной философии. 

3. Структурализм vs постструктурализм в социальной философии. 

4. Франкфуртская школа философии и современные проблемы социальной философии. 

5. Проблема бессознательного в научно-исследовательских программах социальной 

философии.  

6. Научно-исследовательские программы исследования цифровой реальности в социальной 

философии. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Специфика социального познания и научно-исследовательских программ в 

социальной философии. 

2. Научно-исследовательская программа. Эффективность программы. Позитивная и 

негативная эвристика. 

3. Постпозитивистская научно-исследовательская программа в социальной философии. 

Логика социальных наук К. Поппера. 

4. Критическая теория Франкфуртской школы, основные идеи и этапы развития. 

5. Диалектика Просвещения Хоркхаймера и Адорно. 

6. В. Беньямин и поиск новых горизонтов социальной теории. 

7. Критика идеологии. Негативная диалектика и социальный модернизм. 

8. Г. Маркузе и фрейдомарксистский дискурс освобождения. 

9. Ю. Хабермас о логике социальных наук. Социальная теория и коммуникативная 

рациональность. 

10. Формирование и основные этапы структуралистской научно-исследовательской 

программы в социальной философии. 

11. Представление о бессознательной структуре и структурный метод в гуманитарных 

науках. 



 7 

12. Структурная антропология К. Леви-Строса. Метод бинарных оппозиций в 

исследовании социальных структур. 

13. Р. Барт и социальный анализ литературных текстов. Критика социальных мифов и 

власть языка. 

14. Дисконтинуитет истории у М. Фуко. Эпистема и порядок дискурса.  

15. Генеалогия становления общественных институтов. Знание, власть, биополитика. 

16. Постмодернизм в социальной философии. 

17. Ж.-Ф. Лиотар и критика порядка модернистской социальной легитимации. 

18. Логика постмодернистской симуляции и общества потребления у Ж. Бодрийяра. 

19. Д. Ваттимо и герменевтика социального. 

20. Социальное измерение и язык желания. Ризома. 

21. Проект шизоанализа и социальная номадология Ж. Делеза. 

22. Деконструкция социального у Ж. Деррида. 

23. Деконструкция и марксизм. Правовая легитимация и социальная этика 

деконструкции. 

24. Постдеконструктивный синтез и концепция «растительной демократии» М. 

Мардера. 

 

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 
Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Автоматизированно

е тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточна

я аттестация 
Итого 

4 16 0 20 24 0 0 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

4 семестр 

Баллы за работу в семестре выставляются по 4-м показателям видов учебной 

деятельности: 

Лекции (максимальное количество баллов – 16). Ставится по 4 балла за посещение 

каждой лекции. 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 20). Ответ на каждом 

занятии оценивается следующим образом. 

4-5 Подготовка по первоисточникам 

3 Подготовка по учебной и критической 

литературе 

2 Подготовка по учебной литературе 

1 Подготовлены только отдельные аспекты 

0 Ответ отсутствует 

 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 24).  

Баллы выставляются за написание эссе. 

17-24 Эссе содержит собственный анализ проблемы 

9-16 Эссе раскрывает основные аспекты проблемы 

0-8 Эссе не полностью раскрывает основные аспекты 

проблемы 

Автоматизированное тестирование не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности не предусмотрены. 

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –40). 

Критерии промежуточной аттестации: 
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31-40 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

21-30 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-20 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено» 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 2 семестр по дисциплине «Научно-исследовательские программы 

социальной философии» – 100. 

Таблица 2.1.  Таблица пересчёта полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Научно-исследовательские программы социальной философии»в оценку (зачет) 

51-100 баллов «зачтено» 

0-50 баллов «не зачтено» 

 

 




