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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить аспирантов с современным теоретическим и 

методологическим состоянием такого раздела социальных наук, как «социологии знания» 

(Wissenssoziologie / Sociology of Knowledge), ориентированного на изучение систем отноше-

ний и форм зависимостей, складывающихся между различными типами рациональных струк-

тур (идей / теорий / концепций) и областью действия разнообразных институциональных, со-

циокультурных и личностных структур. 

Задачи дисциплины:  

 дать представление об основных понятиях и проблемах социологии знания, а также  

рассмотреть современные дискуссии и споры вокруг оснований и методологических воз-

можностей социологии знания; 

 сформировать представление об основных механизмах социального производства и вос-

производства знания, а также способах и формах функционирования научных сообществ, 

знакомит с основными понятиями социологии знания;  

 представить развернутый анализ линий преемственности и различий основных теоре-

тических концепций и подходов в современной социологии знания: рефлексивной социоло-

гии (П.Бурдьѐ), символического микроакционизма (Р.Коллинз), феноменологической со-

циологии (А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман), этнометодологии (Б.Латур, С.Вулгар, 

К.Кнорр-Цетина). 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Дисциплина «Социология знания» относится к обязательным дисциплинам (ОД.А.04) 

отрасли науки и научной специальности. Преподавание дисциплины осуществляется на 1-м 

годе обучения в аспирантуре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную едини-

цу, 36 часов (9 часов лекций и 27 часов самостоятельной работы).  

Для эффективного освоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой соци-

ально-гуманитарной подготовкой и навыками ведения самостоятельной исследовательской 

деятельности, кроме того рекомендуется также предварительно и/или дополнительно ознако-

миться с содержанием следующих дисциплин: «Философия науки», «Философия познания», 

«Философия культуры», «Социальная психология» и «Теоретическая социология».  

Дисциплина «Социология знания» призвана помочь аспирантам овладеть знаниями и 

навыками необходимыми для выполнения самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты, включая подготовку кандидатской диссертации; кроме того, дисциплина «Социологии 

знания» способствует формированию внутренней профессиональной идентичности аспиранта 

в рамках области его непосредственных научно-исследовательских интересов, позволяя кор-

ректно определять значение и содержание его деятельности как исследователя и/или практика, 

формируя основу для развития критического исследовательского мышления. 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 основные методы, используемые при анализе механизмов социального производства и 

воспроизводства знаний; 

 основные параметры, определяющие системы отношений и формы зависимостей во 

взаимодействиях рациональных и социальных структур; 

Уметь: 

 применять полученные знания на практике при решении оригинальных научно-

исследовательских задач; 
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Владеть: 

 навыками по определению социорационального содержания собственной деятельности 

как исследователя и/или практика; 

 методами, применяемыми для оценки социорациональных достоинств и недостатков 

различных систем аргументации и моделей объяснения, используемых в соответст-

вующих его специальности областях науки. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы в часах и зачетных единицах 

Вид занятий Всего 

(час./ 

зач.ед.) 

Год обучения 

1 2 3 4 

Всего аудиторных занятий: 9/0.25 9/0.25    

Лекции 9/0.25 9/0.25    

Лабораторные работы      

Практические занятия      

Самостоятельная работа: 27/0.75 27/0.75    

Часы на экзамен      

Всего по дисциплине 36/1 36/1    

Вид аттестации за год 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет 

   

 

4. Содержание курса по разделам 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы социологии знания. 

Раздел 2. Инструменты и практики социологических исследований систем знаний. 

 

5. Содержание разделов данной дисциплины по видам учебных занятий: 

            5.1. Содержание лекционного курса 

Номер 

раздела 

Содержание лекционного курса 

 

Часы 

1 Тема 1. Социология знания: проблемы и перспективы. 

Цели, задачи и границы социологического объяснения рациональ-

ности и когнитивных систем. Объект социологии знания. Проблем-

ное поле социологии знания: социальное производство/воспроизводство 

знания, способы функционирования интеллектуальных сообществ.  

Тема 2. Теория и методология социологии знания: основные ис-

следовательские программы. 

Проект Wissenssoziologie М.Шелера и К.Манхейма: формы знания 

и общество. «Сильная программа» в социологии знания Б.Барнса и 

Д.Блура. 

2 

 

 

 

 

2 
 

2 Тема 1. Социальное производство и потребление знания: реф-

лексивная социология и символический микроакционизм. 

Социология знания П.Бурдьѐ: поля и практики. Культурный и сим-

волический капитал: формы и функции. Пространство интеллекту-

ального внимания Р.Коллинза: структура и функции сетей интел-

лектуалов.  

Тема 2. Антропологический и этнографический подходы в со-

циологии знания. 

Феноменологическая социология знания А.Шюца: дилемма рацио-

нальности и понимания. П.Бергер и Т.Лукман: знание как социаль-

ное конструирование реальности. Этнометодология и исследование 

форм повседневного порядка. Рутинизированные формы знания и 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



4 

 

практики: этнометодологический анализ рациональности и науки 

Б.Латура, С.Вулгара, К.Кнорр-Цетиной. 

Тема 3. Критика социологии знания: социология знания versus 

эпистемология & философия науки. 

Methoden-Streit: «спор о социологизме» и «принцип арационально-

сти» Л.Лаудана. Теоретические альтернативы и «зеркальные проек-

ты» социологии знания.  «Археология знания» М.Фуко: проблемы 

власти и знания, речевые и социальные практики. «Критическая 

теория» Ю.Хабермаса: коммуникативный разум, познание и инте-

ресы. 

 

 

1 

 Всего 9 

 

5.2. Самостоятельная работа аспирантов 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды дея-

тельности: 

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной ли-

тературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятель-

ную проработку; 

- написание рефератов / исследовательских эссе. 

Реферат / исследовательское эссе представляет собой аналитическое изложение одного 

или нескольких проблемных вопросов, представленных и разработанных в основных теорети-

ческих концепциях социологии знания. Реферат должен представлять собой текст объемом 

15–20 тыс. знаков, снабженный справочным аппаратом (библиографией). 

 

5.2.1. Темы рефератов / исследовательских эссе 

1. Социология знания: проблемы социальной структуры идей и систем знания. 

2. Метатеоретические презумпции и методологические императивы социологии знания: ана-

литический обзор. 

3. Символ и социальное взаимодействие. 

4. Роль коммуникации в развитии идей и систем знаний. 

5. Производство и потребление знания. 

6. Типы социологического теоретизирования. 

7. Критический, аналитический и рефлексивный подходы к социорациональности. 

8. Социология знания М.Шелера и К.Мангейма. 

9. «Сильная программа» социологии знания Д.Блура и Б.Барнса. 

10. Проблема социокультурной детерминации научного знания. 

11. Основные принципы «классической» социологии науки Р.Мертона. 

12. Социологическая концепция Т.Парсонса и классификация ролей ученого по типу знания. 

13. «Этнография науки» Б.Латура и С.Вулгара: критический анализ. 

14. Социальный конструктивизм К.Кнорр-Цетины. 

15. Социология знания П.Бергера и Т.Лукмана. 

16. Критика социологии знания: «интеллектуальные уловки» и «научные войны» А.Сокала. 

 

5.3 Контрольные вопросы и задания по дисциплине: 

1. Структура коллективных и социальных представлений. 

2. Механизмы формирования групповых представлений. 

3. Социологическая концепция коллективных представлений Э.Дюркгейма, 

4. Структура знаний и структура образования. 

5. Социальная легитимация знания. 

6. Концепция социологии знания М.Шелера. 
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7. Концепция социологии знания К.Манхейма. 

8. Требования и императивы «сильной программы» Д.Блура и Б.Барнса в социологии знания. 

9. Концепция социологии науки Р.Мѐртона. 

10. Роль знания в функционализме Т.Парсонса. 

11. Концепция социологии знания П.Бергера и Т.Лукмана. 

12. Феноменологическая социология знания А.Шюца. 

13. Концепция «идеологической» истории науки Ф.Рингера. 

14. Этнография науки и симметричная антропология Б.Латура. 

15. Социология философских сообществ Р.Коллинз: интеллектуальные сети и институцио-

нальные конфликты. 

16. Социологическая концепция П.Бурдьѐ. 

17. «Критическая теория» Ю.Хабермаса. 

18. Концепция «археологии знания» М.Фуко. 

19. «Спор о социологизме» и «принцип арациональности» Л.Лаудана. 

20. Критика социологии знания: основные теоретические альтернативы социологии знания. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Учебные пособия и научная литература; 

2. Слайды с презентациями лекций; 

3. Компьютерное оборудование с лицензионным или свободно распространяемым про-

граммным обеспечением. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Парадигмы социологии знания / Ред. В.Л.Шульц. – М., 2007. 

2. Шульц В.Л. Социология знания: История и методология. – М., 2006. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социо-

логию. – СПб., 2000. 

2. Автономова Н. С. От «археологии знания» к «генеалогии власти» // Вопросы философии. 

1978. – №2. – С.145-152. 

3. Антоновский А.Ю. Социоэпистемология: О пространственно-временных и личностно-

коллективных измерениях общества. – М., 2011. 

4. Апель К.-О. Коммуникативное сообщество как трансцендентальная предпосылка социаль-

ных наук // Апель К.-О. Трансформация философии. – М., 2001. 

5. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивное конструирование реальности: Философия обра-

зования. - М., 2012. 

6. Батыгин Г.С. Социальные науки как текст // Телескоп. 2005. – №4. – С.1-11. 

7. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания. – М., 1995. 

8. Бурдьѐ П. Дело науки. Как социальная история социальных наук может служить их про-

грессу // Социальное пространство: поля и практики. – М., СПб., 2007. – С.518-538. 

9. Бурдьѐ П. О символической власти // Социология социального пространства. – М., СПб., 

2007. – С.87-96. 

10. Бурдьѐ П. Поле науки // Социальное пространство: поля и практики. – М., СПб., 2007. – 

С.473-517. 

11. Бурдьѐ П. Практический смысл. М., СПб., 2001. 

12. Бурдьѐ П. Социальные условия международной циркуляции идей // Социальное простран-

ство: поля и практики. – М., СПб., 2007. – С.539-553. 

13. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. – СПб., 2007. 
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14. Девятко И. Философия языка и язык социальной науки // Журнал социологии и социаль-

ной антропологии. 2004. – Т.VII. – №5. – С.50-58. 

15. Знание Собственность и власть. Хрестоматия. – М., 2010. 

16. Касавин И.Т. Предмет и методы социальной эпистемологии // Язык. Знание. Социум / Ред. 

И.Т.Касавин. – М., 2007. 

17. Качанов Ю. Социология социологии: Антитезисы. – СПб., 2001. 

18. Качанов Ю. Эпистемология социальной науки. – СПб., 2007. 

19. Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных 

обществах знания // // Социология вещей / Ред. В.Вахштайн. – М., 2006. – С.267-306. 

20. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. – 

Новосибирск, 2002. 

21. Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход / Ред. И.Касавин, 

В.Порус. – М., 2009. 

22. Коркюф Ф. Новые социологии. – СПб., 2002. 

23. Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в обществен-

ные науки // Социология вещей / Ред. В.Вахштайн. – М., 2006. – С.342-362. 

24. Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей / Ред. В.Вахштайн. – М., 2006. – 

С.365-389. 

25. Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. – СПб., 2006. 

26. Линдгрен С.-О. Мишель Фуко и история истины // Современная западная социология: 

теории, традиции, перспективы / Ред. и сост. П. Монсон. – СПб., 1992. – С.345-373. 

27. Малкей М. Наука и социология знания. – М., 1983. 

28. Малкей М., Гилберт Дж. Открывая ящик Пандоры. Социальный анализ высказываний 

ученых. – М., 1987. 

29. Малки М. Знание и полезность: импликации для социологии знания // Знание. Собствен-

ность и власть. – М., 2010. – С.91-111. 

30. Манхейм К. Социология знания // Диагноз нашего времени. – М., 1994. – С.219-260. 

31. Мертон Р. Карл Мангейм и социология познания // Социальная теория и социальная 

структура. – М., 2006. – С.691-715. 

32. Мертон Р. Исследования по социологии науки // Социальная теория и социальная струк-

тура. – М., 2006. – С.742-865. 

33. Мертон Р. Социология познания и массовых коммуникаций // Социальная теория и соци-

альная структура. – М., 2006. – С.627-739. 

34. Микешина Л.А. Трансцендентальные измерения гуманитарного знания // Вопросы фило-

софии. 2006. – №1. 

35. Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. – М., 1994. 

36. Монсон П. Юрген Хабермас и современность // Современная западная социология: тео-

рии, традиции, перспективы / Ред. и сост. П. Монсон. – СПб., 1992. – С.307-344. 

37. Моркина Ю.С. «Веритизм» Э. Голдмана как нормативистское направление в социальной 

эпистемологии // Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. – М., 2010. – С.641-

670. 

38. Моркина Ю.С. Конструктивизм Б.Латура и С.Вулгара – на пересечении научных дисцип-

лин // Эпистемология & Философия науки. 2010. – Т.XXIV. – №2. – С.130-147. 

39. Моркина Ю.С. Л.Витгенштейн – Д.Блур. Институциональная природа знания // Язык. Зна-

ние. Социум / Ред. И.Т.Касавин. – М., 2007. 

40. Моркина Ю.С. Социальная теория познания Эдинбургской школы // Социальная эписте-

мология: идеи, методы, программы. – М., 2010. – С.615-640. 

41. Моркина Ю.С. Социальная эпистемология С. Фуллера // Социальная эпистемология: идеи, 

методы, программы. – М., 2010. – С.671-692. 
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