


Результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции Результаты обучения 

УК-2 

Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

1.1_М.УК-2. Разрабатывает концепцию проекта  в рамках обозначенной про-

блемы, формулируя цель, задачи,  актуальность, значимость (научную, практи-

ческую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы их применения. 

1.2_М.УК-2. Способен видеть результат деятельности и планировать последова-

тельность шагов для его достижения. 

Формирует план-график реализации проекта и план контроля за его выполнени-

ем. 

1.3_М.УК-2. Организует и координирует работу участников проекта, способ-

ствует 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 семина-

рах 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 проек-

тов. 

уметь: 

 оценивать результат про-

ектной деятельности и планиро-

вать последовательность шагов 

для его достижения.; 

владеть: 

 навыками организации и 

координации работы участников 

проекта; 

 способностью конструк-

тивного преодоления возникаю-

щих разногласий и конфликтов 

ПК-2 Способен 

использовать ме-

тоды научного ис-

следования, фор-

мулировать новые 

цели и достигать 

новых результатов 

в социальной фи-

лософии и смеж-

ных профессио-

нальных областях 

в рамках социаль-

ПК-2.1. Использует основные дискурсы социальных и гуманитарных наук; ме-

тоды общенаучных исследований, специфические методы естественных и гума-

нитарных наук, правила их применения в социально-философских исследовани-

ях, методики прикладных исследований, применимые к решению социально-

философских вопросов. 

ПК-2.2. Определяет инновационные цели исследования в контексте современ-

ных научных направлений, выстраивать стратегию достижения поставленных 

целей. 

ПК-2.3. Формулирует новые цели и достигает новых результатов в соответ-

ствующей предметной области; применяет критерии научной новизны и навыки 

определения долговременных научных приоритетов в социально-философских 

исследованиях 

знать:  

основные концепции и методы со-

циальной философии; 

специфические методы естествен-

ных и гуманитарных наук, правила 

их применения в социально-

философских исследованиях; 

уметь: 

 Определять  инновацион-

ные цели исследования в контек-

сте современных научных направ-

лений социальной философии; 



ных и гуманитар-

ных наук 

владеть: 

способностью применять крите-

рии научной новизны и навыки 

определения долговременных 

научных приоритетов в социаль-

но-философских исследованиях 

ПК-3. Готов вести 

научные исследо-

вания, соблюдая 

все принципы ака-

демической этики, 

и понимание лич-

ной ответственно-

сти за цели, сред-

ства, 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 использо-

вания  

ПК-3.2. Использует принципы научной этики для проведения научных исследо-

ваний, 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 по-

лученных результатов 

ПК-3.3. Демонстрирует владение основными понятиями научной этики и мо-

ральной ответственности, навыками проведения научных исследований в соот-

ветствии 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 социаль-

ной философии; 

следовать кодексу научной этики 

как в процессе проведения иссле-

дования, так и в ходе публикации 

его результатов 

владеть: 

основными понятиями научной 

этики и моральной ответственно-

сти, навыками проведения науч-

ных исследований в соответствии 

с общепринятыми нормами. 



Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

4 семестр Студент не способен выделить 

и дать краткую характеристику 

основным научно-

исследовательским программам 

социальной философии. Не 

владеет основополагающими 

терминами и понятиями совре-

менной социальной филосо-

фии. Не знает структурных 

элементов научно-

исследовательской программы. 

Не может выделить особенно-

сти каждой научно-

исследовательской программы 

социальной философии. Прак-

тически не опирается на перво-

источники и критическую ли-

тературу. Не умеет выражать и 

обосновывать свою позицию в 

оценке продуктивности научно-

исследовательской программы 

социальной философии. 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным научно-

исследовательским программам 

социальной философии. Хоро-

шо владеет основополагающи-

ми терминами и понятиями со-

временной социальной фило-

софии, однако допускает не-

точности при определении не-

которых основополагающих 

дефиниций. Знает структурные 

элементы научно-

исследовательской программы, 

но допускает серьезные недо-

четы при их характеристике. 

Может выделить особенности 

каждой научно-

исследовательской программы 

социальной философии. Прак-

тически не опирается на перво-

источники и критическую ли-

тературу. Слабо выражает, но 

не обосновывает свою позицию 

в оценке продуктивности науч-

но-исследовательской про-

граммы социальной филосо-

фии. 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным научно-

исследовательским программам 

социальной философии. Хоро-

шо владеет основополагающи-

ми терминами и понятиями со-

временной социальной фило-

софии, однако допускает не-

точности при определении не-

которых основополагающих 

дефиниций. Знает структурные 

элементы научно-

исследовательской программы, 

может дать их характеристику, 

однако допускает неточности 

при их характеристике. Может 

выделить особенности каждой 

научно-исследовательской про-

граммы социальной филосо-

фии. Опирается только на пер-

воисточники или критическую 

литературу. Умеет выражать, 

но недостаточно обосновывает 

свою позицию в оценке про-

дуктивности научно-

исследовательской программы 

социальной философии.  

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным научно-

исследовательским программам 

социальной философии. Владе-

ет основополагающими терми-

нами и понятиями современной 

социальной философии. Знает 

структурные элементы научно-

исследовательской программы, 

может дать их характеристику. 

Может выделить особенности 

каждой научно-

исследовательской программы 

социальной философии. Опи-

рается на первоисточники и 

знаком с критической литера-

турой. Умеет выражать и обос-

новывать свою позицию в 

оценке продуктивности науч-

но-исследовательской про-

граммы социальной филосо-

фии.  



3. Оценочные средства 

3.1. Задания для текущего контроля 

В ходе самостоятельного изучения научных и иных произведений важно их конспектиро-

вать, 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 по-

может 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 во-

просам. 

Самостоятельная работа оценивается в рамках собеседования во время семинар-

ских занятий. В ходе самостоятельной работы предполагается написание эссе. 

Эссе - Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с исполь-

зованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

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 соци-

альной 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 фило-

софии.  

6. Научно-исследовательские программы исследования цифровой реальности в социальной 

философии. 

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 

 

Примерные вопросы для практических занятий: 

Тема 2 

1. В чем состоит социальное измерение психоанализа? Как соотносится личность и 

социум в концепции З. Фрейда? 

2. В чем состоят особенности социальной программы аналитической психологии К.Г. 

Юнга по сравнению с классическим психоанализом З. Фрейда? 

3. Каковы социальные причины трансформации психоанализа в 30-40-е гг. XX в.?  



4. Психоанализ и марксизм: каковы причины их разногласий в понимании структуры 

общества и личности?  

5. В чем состояла необходимость «гуманизации» психоанализа, согласно Э. Фромму? 

6. Каковы основания для постулирования Ж. Лаканом языкового измерения бессозна-

тельного?  

7. Как соотносятся фрейдовское Сверх-Я с лакановским «Символическим»?  

8. Какие социальные следствия проистекают из специфики понимания личности 

субъекта в структурном психоанализа Ж. Лакана? 

 

Тема 3 

1. Почему Франкфуртская школа считает, что не бывает не социальной философии? 

Каковы возможные аргументы «за» и «против»? 

2. Как соотносятся современность, критическая теория и идеология Просвещения в 

доктринах М. Хоркхаймера и Т. Адорно?  

3. Каковы перспективы возвращения «ауры» в повседневность общества и искусства 

по В. Беньямину? 

4. Каковы основания для утверждения теоретиков Франкфуртской школы о неизбеж-

ной эстетизации социальной философии?  

5. Почему театр абсурда С. Бекетта стал для Адорно зеркалом современной социаль-

ной теории?  

6. Рассмотрите следствия для социальной философии, вытекающие из замены Адорно 

понятия «категория» понятием «констелляция». 

7. Охарактеризуйте различие социальной негативности от нигилизма. В чем заключа-

ется негативизм диалектики для теоретиков Франкфуртской школы?  

8. Каковы философские основания и возможные интерпретации «власти воображе-

ния» у Г. Маркузе?  

9. Какими на ваш взгляд могут быть формы «Великого отказа» в современном обще-

стве? 

10.  Каковы сущностные различия концепций социального модернизма Ю. Хабермаса 

и постмодернистской трактовки социального у Ж.Ф. Лиотара? 

 

 

Тема 4 

1. Укажите предпосылки возникновения структуралистской программы в социальной 

философии.  

2. Может ли лингвистика рассматриваться в качестве образцовой науки для социаль-

но-гуманитарного познания? Какие из методов и категорий структурной лингвистики вы 

считаете приложимыми к анализу общественных процессов? 

3. Перечислите основные понятия лингвистической доктрины Ф. де Соссюра и 

объясните их значение для развития социальной философии структурализма.  

4. Каково значение для формирования структурализма фонологического метода 

Трубецкого и «коннотативных семиотик» Ельмслева? 

5. Что дало применение методов структурной лингвистики для антропологии и 

этнологии?  

6. Как соотносятся структуры языка, мышления и общественные институты в струк-

турализме К. Леви-Строса?  

7. В чем разница современного и первобытного мышления?  

8. Проинтерпретируйте фразу Леви-Строса о том, что современная социальная теория 

пытается отыскать не то, что люди думают о мифах, а то как «мифы думают о людях».  

9. Каковы основания критики европоцентризма у Леви-Строса? 

10. Каковы, по вашему мнению, достоинства и недостатки эпистемологического 

подхода к объяснению социальных явлений и общественных структур? 



11.  Что означают понятия дискурсивной практики и дискурсивной формации в при-

менении к социальной философии?  

12. Каковы основные черты генеалогического метода изучения общественных инсти-

тутов у М. Фуко? 

13. Охарактеризуйте основные этапы становления структуралистской критики идеоло-

гии у Р. Барта.  

14. Что имеется в виду, когда структурализм рассматривает себя как деятельность?  

15. Каково значения понятия социалекта у Барта и насколько оно значимо для совре-

менной социальной теории? 

16. Определите цели и задачи социальных программ структурализма и постструктура-

лизма. Чем, на ваш взгляд, объясняются, с одной стороны, успехи, а с другой – неудачи 

этих программ? 

 

Тема 5 

1. Что такое постмодернизм как программа социальной философии? Укажите специ-

фические черты постмодернизма при понимании общества и методов его исследования. 

Что, на ваш взгляд, привело к появлению постмодернизма? 

2. Охарактеризуйте постмодернистский тип социального сознания. Каковы основные 

характеристики знания и способы его легитимации в условиях постмодерна? Как соотно-

сятся социальный смысл и паралогия? 

3. Каково соотношение социологии и социальной философии в постмодернистской 

концепции Ж. Бодрийяра?  

4. Проанализируйте понятие «система объектов» и обоснуйте возможную логику ее 

эволюции.  

5. Каков социальный смысл концепции симулякров и симуляции у Ж. Бодрийяра? 

6. Как связаны постмодернизм и герменевтика в социальной доктрине Дж. Ваттимо?  

7. В чем проявляется постмодернистский характер средств массовой информации и 

коммуникации в современном обществе?  

8. Обсудите проблему постмодернистской религиозности в современном обществе, ее 

причины и перспективы. 

9. Возможна ли ризоматическая структура социума? Как, согласно Ж. Делезу, связа-

ны современный капитализм и шизофрения?  

10. Охарактеризуйте истоки, смысл и перспективы социальной номадологии Ж. Деле-

за. 

11. Как возможен социальный дискурс деконструкции? Насколько правомерно декон-

струирование социального измерения?  

12. Деконструкция марксизма: каковы «плюсы» и «минусы»?  

13. Как можно разработать проблему права с точки зрения деконструкции?  

14. Охарактеризуйте соотношение социальной онтологии и хантологии в творчестве 

Ж. Деррида.  

15. Проанализируйте концепцию растительной демократии М. Мардера. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научно-исследовательские программы 

социальной философии» проводится в виде устного зачета. Подготовка студента к про-

хождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинар-

ских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной и допол-

нительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей программе 

дисциплины). 



Критерии оценивания. Во время зачета студент должен дать развернутый ответ 

вопросы из числа вопросов для подготовки. Преподаватель вправе задавать дополнитель-

ные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знания по современным 

направлениям социальной философии: выделять научно-исследовательские программы и 

их основные элементы (ядро, защитный пояс, позитивную и негативную эвристику). Сту-

дент должен уметь видеть взаимодействие научно-исследовательских программ в соци-

альной философии и самостоятельно оценивать их продуктивность. Полнота ответа опре-

деляется показателями оценивания планируемых результатов обучения (раздел 2). 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Специфика социального познания и научно-исследовательских программ в соци-

альной философии. 

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

негативная эвристика. 

3. Постпозитивистская научно-исследовательская программа в социальной филосо-

фии. 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 гуманитар-

ных науках. 

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

довании 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 декон-

струкции. 

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

дера. 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры теорети-

ческой и социальной философии (протокол № 8 от 3 марта 2021года). 

Автор:  д-р.ф.н., доц. С.М. Малкина 


